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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛУХИХ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования глухих обучающихся разработана в соответствии с требо-
ваниями федерального государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы.  

Цель программы -  формирование общей культуры обучающихся, духов-
но-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, фор-
мирование и развитие жизненной компетенции, активности и самостоятельно-
сти в познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в раз-
ных видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья глухих обучаю-
щихся. 

АООП предусматривает решение задач: 

- создание благоприятных условий для реализации особых образователь-
ных потребностей глухих обучающихся при совместном обучении с норматив-
но развивающимися сверстниками; 

- специальная организация образовательной среды в соответствии с осо-
быми образовательными потребностями глухих обучающихся, индивидуаль-
ными особенностями здоровья; 

- обеспечение психолого-педагогической помощи обучающимся в овла-
дении содержанием образовательной программы начального общего образова-
ния; 

- обеспечение специальной психолого-педагогической помощью в фор-
мировании полноценной жизненной компетенции обучающихся, развития ком-
муникативных и познавательных возможностей; 

- оказание непрерывной консультативно-методической помощи родите-
лям (законным представителям) глухих обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования глухих обучаю-
щихся 

В основу разработки АООП  НОО  для  глухих обучающихся  заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для глухих 

обучающихся предполагает учет их особых образовательных потребностей, в 
том числе индивидуальных, типологических особенностей развития, которые 
проявляются в наличии разных возможностей в освоении содержания образо-
вания. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образова-
тельной программы. Варианты АООП НОО для глухих обучающихся  создают-
ся в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 
Стандарта к: 
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1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотно-
шению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том чис-
ле кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя глухим обу-
чающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-
чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
и структуру образования с учетом специфики развития личности глухого обу-
чающегося. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности глухих обучающихся определяется характером организации 
доступной им деятельности (учебно-познавательной, коммуникативной, двига-
тельной, предметно-практической).  

Основным  средством реализации деятельностного подхода в образова-
нии является организация познавательной и предметно-практической деятель-
ности глухих  обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием об-
разования. 

В контексте разработки АООП НОО для глухих обучающихся реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

-  придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

-  прочное усвоение глухими  обучающимися знаний и опыта разнообраз-
ной деятельности и поведения, возможность их самостоятельногопродвижения 
в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-
нию нового опыта деятельности и поведения; 

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных  (базовых)  учебных действий. 

В основу  формирования  АООП НОО для  глухих  обучающихся поло-
жены следующие принципы:  

- принципы  государственной политики РФ в области образова-
ния(гуманистический характер образования, единство образовательного про-
странства на территории Российской Федерации, светский характер образова-
ния, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития»  с учетом особых образовательных потребностей; 
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- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв-

ность образования глухих обучающихся на всех ступенях; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а – «обра-
зовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечи-
вающий возможность овладения глухими обучающимися всеми видами дос-
тупной им предметно-практической деятельности, способами и приемами по-
знавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нор-
мативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-
ции, что обеспечивает готовность обучающегося к самостоятельной ориенти-
ровке, активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества.  

 

Общая характеристика АООП 

АООП предполагает, что глухой обучающийся получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 
сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллекти-
ва и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной под-
держке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обу-
чающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в овладении базовым 
содержанием обучения; развитие слухозрительного и слухового восприятия и 
произносительной стороны речи; развитие сознательного использования рече-
вых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 
социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формиро-
вании полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекват-
ных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обу-
чающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и меж-
личностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально ком-
фортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятель-
ностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к си-
туации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекци-
онной работы, направленная на обеспечение слухоречевого развития, преодо-
ление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП. 

Осваивая адаптированную основную общеобразовательную программу, 
глухой обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в иных формах. 
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Обязательной является систематическая специальная психолого-

педагогическая помощь – создание условий для реализации особых образова-
тельных потребностей, специальная психолого-педагогическая помощь в фор-
мировании полноценной жизненной компетенции (включая навыки коммуни-
кации). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью вне-
урочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 
НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающе-
гося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на осно-
ве рекомендаций ПМПК, ИПР.  

В соответствии с п.2.6. ФГОС начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья обязательная часть адапти-
рованной основной образовательной программы образования составляет не ме-
нее 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 
более 20% от общего объема АООП. 

Это соотношение трудно отследить в цифрах, поэтому в каждом разделе 
программы показана часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений.  

В данном пункте целевого раздела приведены значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенно-
стей контингента обучающихся.  

Это важно для того, чтобы  было понятно, на каких потребителей ориен-
тирована программа. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся  
АООП адресована глухим детям (со слуховыми аппаратами /или имплан-

тами), которые достигают к моменту поступления в школу уровня психофизи-
ческого развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, имеют 
положительный опыт общения со слышащими сверстниками, понимают про-
стую обращенную устную речь, при этом собственная речь внятная, понятная 
собеседнику (допустимы нарушения произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя, не влияющие на общее понимание смысла собеседни-
ком). 

Описание особых образовательных потребностей глухих обучающихся  
Особые образовательные потребности различаются у глухих детей раз-

ных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения, уровнем общего и 
речевого развития, определяют особую логику построения учебного процесса, 
находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 
можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 
обучающимся с ограниченными возможностями: 

- специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся свер-
стникам; 
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- необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 
обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), обес-
печивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 
деятельности, специальные (коррекционные) занятия; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нор-
мально развивающегося ребѐнка; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организа-
цию образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства 
– выход за пределы образовательной организации; 

- следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного 
процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно – 

коррекционных задач, специальную психолого – педагогическую поддержку 
семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образователь-
ных потребностей глухих детей, включая: 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования, а также предусмотрение подгото-
вительного класса для обучающихся, не имевших дошкольной подготовки; 

- условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфорт-
ную атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному 
развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в раз-
ных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального 
опыта, взаимодействия с взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими 
нормальный слух; постепенное расширение образовательного пространства, 
выходящего за пределы образовательной организации; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе 
внеурочной деятельности целевых установок, направленных на коррекцию от-
клонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 
создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной 
активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступ-
ных) видах деятельности; 

- учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения 
учебным материалом при организации обучения и оценке достижений; 

- преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понима-
ния происходящего с ребенком и его социокультурным окружением; 

- специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 
дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опы-
та, включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления 
о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи со-
бытий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возмож-
ностей и ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять 
внимание к жизни близких людей, друзей; 
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- целенаправленное и систематическое обучение словесной речи (в уст-
ной и письменной формах), развитие умений обучающихся использовать уст-
ную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, до-
говариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и 
уточнять смысл высказывания и др.) в условиях специально педагогически соз-
данной слухоречевой среды при постоянном использовании различных типов 
звукоусиливающей аппаратуры; применение в образовательно – коррекцион-
ном процессе в качестве вспомогательных средств жестовой речи и дактилоло-
гии при соотношении разных видов речи – словесной (в письменной и устной 
формах), дактильной и жестовой, с учетом их необходимости для качественно-
го образования разных категорий глухих детей, развития коммуникативных на-
выков, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

- использование обучающимися в целях реализации собственных позна-
вательных, социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и 
невербальных средств коммуникации с учетом владения имипартнерами по 
общению (в том числе, применение русского жестового языка в общении, пре-
жде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с учетом ситуации 
и задач общения; 

- систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию 
и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее про-
износительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 
помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться ин-
дивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными имплантами, про-
водной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и инди-
видуального пользования; 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каж-
дого обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному 
образованию. 
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1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО для глухих обучаю-
щихся должно стать начальное основное образование, развитие жизненных 
компетенций. 

Требования к результатам обучения глухих обучающихся по академиче-
скому компоненту сопоставимы с требованиями к результатам обучения свер-
стников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения глухи-
ми обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения глухими обучающимися АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

В соответствии с установленной единой структурой Программы коррек-
ционной работы, поддерживающей основную образовательную программу, оп-
ределяются специальные требования к результатам обучения по каждому на-
правлению. 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной ра-
боты включают: 

1) овладение основными образовательными направлениями специальной 
поддержки основной образовательной программы; 

2) овладение обучающимися жизненной компетенцией. 
Требования к результатам овладения основными образовательными 

направлениями специальной поддержки основной образовательной про-
граммы. 

Данное направление предусматривает: развитие речевого слуха, слухоз-
рительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, сознатель-
ного использования речевых возможностей в разных условиях общения для 
реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты:  
- умение слухозрительно воспринимать (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов или / и кохлеарногоимпланта и слухового аппарата или 
двух кохлеарных имплантов) речевой материал (слова, словосочетания, фразы, 
тексты диалогического и монологического характера), связанный с учебной и 
внеурочной деятельностью обучающихся; 

- умение слухозрительно воспринимать речевую информацию на фоне 
негромкой речи, музыки; слухозрительно воспринимать речь разных дикторов 
(учителей и детей) в нормальном и более быстром темпе; 

- умение опознавать на слух (с помощью индивидуальных слуховых ап-
паратов или / и кохлеарногоимпланта и слухового аппарата или двух кохлеар-
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ных имплантов) речевой материал (слова, словосочетания, фразы),связанный с 
учебной и внеурочной деятельностью обучающихся, который отрабатывался на 
индивидуальных занятиях, распознавать на слух незнакомый по звучанию ре-
чевой материал, связанный с учебной и внеурочной деятельностью обучаю-
щихся; воспринимать на слух тексты диалогического и монологического харак-
тера (до 10-15 предложений), опознавать фразы, слова и словосочетания из тек-
ста, предъявленные вразбивку, отвечать на вопросы и выполнять задания, пере-
сказывать тексты, вести диалог по содержанию текста и др.; 

- умение говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих и ес-
тественно, в нормальном темпе, пользоваться голосом нормальной высоты, си-
лы и тембра, воспроизводить слова слитно, с ударением, сохраняя звуковой со-
став и соблюдая орфоэпические правила, фразы – слитно или деля паузами на 
смысловые синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударение, по 
возможности соблюдая мелодический контур фраз; владение навыками само-
контроля; знание орфоэпических правил и умения их реализовывать в новых 
словах; умения использовать в процессе устной коммуникации естественные 
невербальные средства (в рамках речевого этикета): вести разговор с двумя и 
более собеседниками; умение использовать устную речь как средство достиже-
ния цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми 
взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, применяя 
разные формы речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонима-
ние (с помощью учителя и самостоятельно).  

Овладение глухими обучающимися жизненной компетенцией. 
Итогом овладения обучающимися компонентом жизненной компетенции 

преимущественно являются личностные результаты. Специальные требования 
к ним определяются по каждому направлению развития жизненной компетен-
ции. 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекват-
ных представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в организации 
обучения. 

Ожидаемые результаты: 
- умение различать социальные ситуации, в которых необходима посто-

ронняя помощь для еѐ разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется; 
- представление о собственных возможностях и ограничениях здоровья; 
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- умение вступать в коммуникацию с взрослым, в том числе, на предмет 
разрешения ситуаций, связанных с теми или иными ограничениями здоровья; 

- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей для 
их разрешения (например, приѐм медицинских препаратов, вакцинация, огра-
ничения в еде, режиме физической нагрузки и т. п.); 

- умение словесно описать возникшую проблему (мне надо спросить у 
мамы, можно ли мне…; врач не разрешил мне...; спросите у моей мамы, пожа-
луйста; позвоните моим родителями и т. п.); 

- умение пользоваться специальной (тревожной) кнопкой на мобильном 
телефоне в экстренных случаях; 

- умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно вы-
брать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать воз-
никшую проблему собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у 
подъезда. У меня болит живот, забери меня изшколы. У меня не работает аппа-
рат, села батарейка, а запасной нет и др.); 

- умения вступать в устную коммуникацию с взрослыми и сверстниками 
(диалог, полилог), слухозрительно воспринимать речь партнеров, говорить дос-
таточно внятно и естественно, понятно для окружающих, использовать в рече-
вом общении естественные невербальные средства коммуникации (выражение 
лица, позу, пластику и др.). При затруднении в устной коммуникации самостоя-
тельно сообщать речевым партнерам, использовать в общении письменную 

речь, естественные жесты и др.; 
- умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или 

имплантами и другими личными адаптивными средствами в разных ситуациях 
(радиосистемой, выносным микрофоном и т. п.); 

- умение попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении; 
- умение выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно опи-

сать возникшую проблему устно и письменно, иметь достаточный запас фраз и 
определений (я не слышу, помогите мне, пожалуйста; я не понял, повторите, 
пожалуйста; напишите, что Вы сказали; у меня болит …, эту прививку мне де-
лать нельзя; у меня аллергия на …, поэтому я не могу есть… и т. п.); 

- стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 
- умение обращаться к учителю в случае, когда, по мнению ребѐнка, воз-

никает угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, 
насилие, склонение к противоправным действиям против третьих лиц, к упот-
реблению наркотических и психотропных веществ и т. д.); 

- умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого мини-
мально необходимый запас слов и определений (мне угрожают, мне страшно, у 
меня отобрали … и т. п.). 
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2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-
вседневной жизни. 

Данное направление предусматривает: формирование у ребѐнка активной 
позиции и укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслужи-
вания (дома и в школе); формирование стремления к самостоятельности и неза-
висимости в быту и помощи другим людям в быту; освоение правил устройства 
домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (покупка продук-
тов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, 
поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей; формирование понимания того, что в 
разных семьяхдомашняя жизнь может быть устроена по-разному; ориентировка 
в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие 
на себя обязанностей наряду с другими детьми; формирование стремления и 
желания участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника 
дома и в школе, стремления порадовать близких, понимания того, что праздни-
ки бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 
- прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 
- прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребѐнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, пе-
реодеваться, собирать вещи в сумку и т. д., не обращаясь за помощью к взрос-
лым); 

- представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в 
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность за выполнение домашних дел; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в по-
вседневных бытовых делах; 

- представления об устройстве школьной жизни, умения ориентироваться 
в пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений; 

- умение ориентироваться в расписании занятий; 
- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя ответственность; 
- умение включаться в повседневные школьные дела, используя словес-

ную речь; 
- стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 
- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения 

при участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия 
(занятия, дела, поручения), которую действительно можно выполнить в соот-
ветствии с требованиями данного детского коллектива. 

Овладение навыками коммуникации 
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Данное направление коррекционной работы направлено на формирование 
знаний о правилах коммуникации и умения использовать их в актуальных для 
ребѐнка житейских ситуациях, расширение и обогащение опыта коммуникации 
ребѐнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 
- умение решать актуальные житейские задачи с использованием всех 

доступных для ребѐнка средств коммуникации; 

- умение начать, поддержать и завершить разговор на доступную тему, 
задать вопрос, выразить свое намерение, просьбу, пожелание, опасения; 

умение вести разговор в ситуации общения c двумя и более собеседника-
ми; 

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе комму-
никации, проявляя гибкость в вариативности высказывания, в выборе средств 
общения, использовать речевые конструкции, формы, типичные для разговор-
ной речи (в разговоре на доступную тему); 

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи (можно я пересяду, мне не вид-
но, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица, я не понял, я не расслышал и т. 
д.); 

- умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных 
случаях общения; 

- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (ува-
жительно относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать 
свою точку зрения, проявлять гибкость и т. д.); 

- умение использовать при поддержке взрослых коммуникацию как сред-
ство достижения цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, не-
знакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, 
гибко используя формы речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимо-
понимание; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочув-
ствие и т. д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это не-
приятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень по-
могли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам/тебе чем-нибудь помочь? Я вам/тебе 
искренне сочувствую. Это мамина вещь, поэтому брать еѐ нельзя. Извини, но 
мне не разрешают меняться. Я не могу принять такой подарок. Он очень доро-
гой и др.); 

- умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя 
продуктивные речевые высказывания, т.е. отвечающие ситуации общения и пе-
редающие мысль в наиболее понятной и лаконичной форме (Повторите, пожа-
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луйста, я не услышал. Я не совсем понял, что ты имеешь в виду. Правильно ли 
я вас/тебя понял. Вы/ты сказали/сказал, что … ); 

- освоение культурных форм выражения своих чувств; 
- умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуа-

цией общения; 
- стремление и готовность активного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками на основе устной речи; 
- стремление и готовность слухозрительно воспринимать устную речь 

взрослых и сверстников (при использовании слуховых аппаратов /имплантов); 
- стремление и готовность говорить внятно, достаточно естественно и вы-

разительно, соблюдая орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голо-
сом нормальной силы, высоты и тембра, изменять силу голоса, пользоваться 
шепотом при необходимости; 

- умение реализовывать в самостоятельных устных высказываниях грам-
матические правила родного языка; 

- представления о внятности собственной речи и возможностях слыша-
щих людей понимать еѐ; 

- умение ребѐнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь; 

- владение достаточным уровнем речевого развития для объяснения собе-
седникам трудностей в устной коммуникации (Понятно ли я говорю? Нужно ли 
мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет 
непонятной (невнятной, неразборчивой); 

- расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

- представление об особых способах коммуникации глухих людей между 
собой. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира.  

Данное направление коррекционной работы направлено на расширение и 
обогащение опыта практического взаимодействия ребѐнка с бытовым окруже-
нием, миром природных явлений и вещей, развитие адекватного представления 
об опасности и безопасности; формирование целостной и подробной картины 
мира, упорядоченной во времени и пространстве адекватно возрасту ребенка; 
формирование умения устанавливать связь между событиями собственной 
жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса ребѐнка к 
новизне и изменчивости окружающего, к изучению всего нового, пониманию 
значения собственной активности во взаимодействии со средой; развитие спо-
собности ребѐнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваи-
вать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербаль-
ные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

Ожидаемые результаты: 
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- адекватность поведения ребенка, с точки зрения безопасности происхо-
дящего для него самого и других людей, сохранности окружающей предметной 
и природной среды; способность прогнозировать последствия своих поступков 
для себя и окружающих; 

- понимание значение символов, фраз и определений, обозначающих 
опасность, и уметь действовать в соответствии с их значением (опасно для 
жизни; не подходи, убьѐт; осторожно, скользко; осторожно, сосульки, купаться 
в этом месте запрещено; не заплывать за буйки и др.); 

- применение вещей в соответствии с их назначением, общепринятым по-
рядком их использования, и с характером наличной ситуации; 

- расширение личного пространства ребѐнка как накопление им разнооб-
разно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, транспорт, дача, парк 
и др. Включение их в повседневную жизнь ребѐнка; 

- владение запасом фраз и определений, достаточного для выражения 
своих впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с 
другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства; 

- развитие восприятия социально значимых звуков окружающего мира, 
развитие восприятия музыки, приобщение к музыкальному искусству, различ-
ным видам музыкально –исполнительской деятельности; 

- умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-
жающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

- понимание взаимосвязи порядка природного и уклада собственной жиз-
ни в семье и в школе; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для передачи лич-
ных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира; 

- развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную с взрослым и свер-
стниками исследовательскую деятельность, используя словесную речь (Что это 
такое? Что это значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если… Давай-
те попробуем сделать так… Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, 
как… Я впервые обратил внимание…, Я заметил, что… Я попробовал, и у меня 
получилось… Я не могу понять, почему… Это что-то новое… Мне это незна-
комо… Я раньше не замечал, а сейчас увидел… Это очень интересно… Я долго 
наблюдал и понял, что… и т. д.); 

- накопление опыта освоения нового во время экскурсий и путешествий; 
- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 
- умение принимать и включать в свой личный жизненный опыт мнение 

других людей; 
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- умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений. 

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту ребѐнка его со-
циального окружения, принятых ценностей и социальных ролей. 

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование 
знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми раз-
ного социального статуса, с взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 
младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; формирова-
ние представлений о сообществе глухих людей, их культуре, об особенностях 

самосознания неслышащих, а также представлений об идентификации себя 
многими из них как членов микросоциумов глухих; освоение необходимых ре-
бѐнку социальных ритуалов (формой поведения, его социальным рисунком); 
освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработ-
ка адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; обогащение сло-
варного запаса; расширение и обогащение опыта социального взаимодействия 
ребенка в ближнем и дальнем окружении; целенаправленная организация об-
щения учащихся с нарушенным слухом конкретной школы между собой. 

Ожидаемые результаты: 
- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-

ного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнако-
мыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 
очереди и т. д., в том числе правил речевого этикета при устной коммуникации; 

- использование словесной речи для взаимодействия в разных социаль-
ных ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы 
вы; я не помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.); 

- умение адекватно применять те речевые средства, которые соответст-
вуют коммуникативной ситуации, правильно употреблять в устной речи обра-
щение «Вы» или «Ты» согласно статусу собеседника; 

- общие представления о разнообразии сообщества глухих людей с уче-
том уровня их образования, социокультурных потребностей и возможностей, 
включая владение словесной речью, связанной, в том числе, с особенностями 
восприятия окружающего мира, а также коммуникацией на основе активного 
использования жестового языка; 

- стремление и готовность участвовать в различных видах совместной 
деятельности с детьми, имеющими нарушения слуха; 

- умение ребѐнка адекватно использовать принятые в его окружении со-
циальные ритуалы; 

- умение выражать или, напротив, сдерживать свои эмоции в зависимости 
от произошедшего события (радость или горе, праздник или траур); 
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- умение выбирать адекватные речевые средства для корректного выра-
жения благодарности, сочувствия, отказа, недовольства, намерения, просьбы, 
опасения; 

- понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного ха-
рактера при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не за-
давать нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отноше-
ния к религии и т. п.); 

- умение проявлять инициативу, но не быть назойливым в своих просьбах 
и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- умение применять формы выражения своих чувств соответственно си-
туации социального контакта; 

- расширение круга освоенных социальных контактов; 
- умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на 

темы, соответствующие возрасту детей.  

1.3. Система оценки достижения глухими обучающимисяпланируемых ре-
зультатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых ре-
зультатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку глу-
хих обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Характеристика ожидаемых результатов даѐтся только в единстве всех 
компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения 
отдельных линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей ди-
намики социального развития ребѐнка с нарушением слуха, ни качества его об-
разования. 

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отра-
жающую взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен 
знать и уметь на данной ступени образования; что из полученных знаний и 
умений он может и должен применять на практике; насколько активно, адек-
ватно и самостоятельно он их применяет. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 
АООП могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми обра-
зовательными потребностями глухих обучающихся и связанными с ними объ-
ективными трудностями. Данные изменения включают: 

- организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивиду-
альной форме; 

- увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зави-
симости от индивидуальных особенностей здоровья обучающегося; 

- адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала как по форме предъявления (использование и устных и 
письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных форму-
лировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка 
аналогов и др.); 
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- специальную психолого-педагогическую помощь глухому обучающему-
ся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результатив-
ности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость глухого обучающегося при усвоении содер-
жания АООП НОО по разделам «Иностранный язык» и «Музыка» обусловлена 
нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 
АООП НОО педагог-дефектолог (сурдопедагог) может оперативно дополнить 
структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затрудне-
ний в обучении, взаимодействии с учителями и со слышащими учащимися 
школы (класса) глухой обучающийся направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению. 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых ре-
зультатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 
глухими обучающимися планируемых результатов освоения программы кор-
рекционной работы. 

Оценка достижения глухими обучающимися планируемых результа-
тов освоения программы коррекционной работы 

Для оценки продвижения ребенка в личностных результатах (специаль-
ные требований к развитию жизненной компетенции учащихся) используется 
метод экспертной группы. 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательной 

деятельности - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. 
Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достиже-
ний слабослышащего или позднооглохшего ребѐнка в сфере жизненной компе-
тенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Осно-
вой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ из-
менений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Результаты 
анализа представляются в форме условных единиц: 0 баллов – нет продвиже-
ния; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 
балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработ-
ки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизненной 
компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

В соответствие с Законом об образовании обучающиеся, не ликвидиро-
вавшие в установленные сроки академической задолженности по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются наповторное обучение, 
переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с ре-
комендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 
духовно-нравственного развития, воспитания глухих обучающихся, программа 
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формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.Структура 
АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на развитие жизненной 
компетенции глухого ребенка и поддержку в освоении им основной образова-
тельной Программы. 

Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное 
требование к образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содер-
жание требований жизненной компетенции отражается как в содержании ос-
новной образовательной программы начального общего образования, так и во 
внеурочной деятельности по различным направлениям социально-

адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы. 
Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуни-

кации, сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, 
соблюдения социокультурным требований и др. 

Перевод обучающегося из класса в класс возможен только при условии 
освоения двух компонентов образования – «академического», задаваемого вве-
денным ФГОС, и «жизненной компетенции», регламентированного ФГОС для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, применительно к 
этапу начального общего образования. 

Реализация требований данного варианта стандарта подразумевает обяза-
тельное включение семьи глухого ребенка, в частности его родителей (или лиц 
их заменяющих) в процесс психолого-педагогического сопровождения. Родите-
ли глухого ребѐнка (или лица их заменяющие) в письменной форме выражают 
желание обучать своего сына/дочь совместно со слышащими сверстниками, а 
также – готовность систематически оказывать помощь своему ребѐнку в усло-
виях семейного воспитания. 

Устанавливаются обязательные направления коррекционной работы, оп-
ределяющие структуру программы коррекционной работы и результаты обуче-
ния глухих детей при завершении начальной ступени общего образования: 

- выявление особых образовательных потребностей каждого глухого обу-
чающегося; осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с учетом их возможностей и 
особенностей их общего и речевого развития (в соответствии с рекомендация-
ми психолого-медико-педагогической комиссии); 

- дифференциация и осмысление ребѐнком картины мира, своего соци-
ального окружения, освоение соответствующих возрасту системы духовных 
ценностей и социальных ролей; 

- развитие у обучающегося адекватных представлений о его собственных 
возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками по во-
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просам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 
и правах в организации обучения; 

- специальная поддержка освоения основной образовательной програм-
мы. 

- развитиесловесной речи (в устной и письменной формах), навыков уст-
ной коммуникации, включая восприятие и воспроизведение речи; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-
дневной жизни. 

Направления и содержание коррекционной работы 

Основное содержание программы коррекционной работы для глухих на 
ступени начального общего образования составляют следующие взаимосвязан-
ные направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные 
направления специальной поддержки основной образовательной програм-
мы), обеспечивающая удовлетворение особых образовательных потребностей 
глухих обучающихся, их интеграцию/инклюзию в общеобразовательной орга-
низации, освоение основной образовательной программы начального общего 
образования, овладение универсальными учебными действиями (личностными, 
регулятивными, познавательными, коммуникативными). Коррекционно-

развивающая работа включает: 
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха; 
- коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

системное комплексное психолого – педагогическое воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребѐнка; 
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, направленных на развитие речевого слуха, слухозри-
тельного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия 
неречевых звучаний, включая музыку; 

- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 
условиях общения для реализации полноценных социальных связей с окру-
жающими людьми; 

- развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка, формиро-

вание поведения в соответствии с общекультурными требованиями.  
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы. 

Специальная коррекционно – развивающая работа осуществляется учите-
лем – дефектологом (сурдопедагогом), педагогом – психологом, социальным 
педагогом на основе ее совместного планирования и постоянного сотрудниче-
ства, систематического взаимодействия со всеми участниками образовательно-
го процесса, включая детей с нарушенным слухом и их слышащих однокласс-
ников, учителей, администрации образовательной организации, педагогов, уча-
ствующих во внеурочной деятельности, родителей детей с нормальным и на-
рушенным слухом, а также с медицинскими работниками образовательной ор-
ганизации. 
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Коррекционно – развивающая работа включают систематическое психо-
лого - педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; раз-
работку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – 

педагогического сопровождения каждого глухого обучающегося на основе 
психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изу-
чения его особенностей и возможностей развития, включая уровень владения 
словесной речью (в устной и письменной формах), навыками коммуникации 
др., а также выявления трудностей в овладении содержанием начального ос-
новного образования, особенностей личностного развития, межличностного 
взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; организацию и проведение специ-
альных (коррекционных) занятий (индивидуальных и групповых), в том числе, 
направленных, на развитие восприятия и воспроизведения устной речи; кон-
сультирование всех участников образовательного процесса по вопросам орга-
низации и проведения учебной и внеурочной деятельности с учетом достиже-
ния всеми обучающимся планируемых результатов начального основного обра-
зования, формирования в образовательной организации психологически ком-
фортной среды для обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их ро-
дителей, администрации и педагогического коллектива. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога (сурдопедагога). Работа сурдопедагога по развитию слухоречевой 
системы у глухих обучающихся осуществляется на основе дифференцирован-
ного подхода к обучению с учетом состояния слуха, степени и характера его 
нарушения, особенностей слухопротезирования, уровня общего и речевого раз-
вития, фактического состояния восприятия и воспроизведения устной речи, ре-
зервов их развития, особенностей устной коммуникации в образовательной ор-
ганизации и в условиях семейного восприятия, индивидуальных особенностей 
и др. 

Содержание коррекционно – развивающей работы сурдопедагога направ-
лено, прежде всего, на обучение языку, развитие речевой деятельности обу-
чающихся, их языковых способностей. С учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся проводится работа по развитию словесной речи (в устной и 
письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного вос-
приятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых 
звучаний, совершенствование навыков речевого общения как одного из важ-
нейших факторов их социальной адаптации. Сурдопедагогом проводится мони-
торинг результатов коррекционно–развивающей работы на протяжении всего 
периода обучения, которые отражаются в слухоречевых картах обучающихся. 
По результатам обследований сурдопедагог проводит консультативную работу 
со всеми участниками образовательного процесса. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом инди-
видуальных особенностей каждого обучающегося.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога – 

психолога включает диагностику личностного, интеллектуального и психо-

эмоционального развития детей; коррекцию недостатков в развитии памяти, 
внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы и др.; популяризацию пси-
хологических знаний, консультирование участников образовательного процесса 
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и др.. Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом инди-
видуальных особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, тре-
нингов и др.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального 
педагога: диагностика социального положения семей и внутрисемейных отно-
шений; содействие коррекции внутрисемейных отношений, внутригрупповых 
отношений в образовательной организации; консультирование родителей, де-
тей по вопросам социального взаимодействия, правовой и социальной защиты, 
работает с семьями обучающихся группы риска, участвует в профориентацион-
ной работе и др. Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а 
также в форме бесед, тренингов и др. 

2. Диагностическая работа включает проведение комплексного психо-
лого –педагогического обследования глухих обучающихся с целью выявления 
их особых образовательных потребностей, изучения динамики развития, ус-
пешности освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, социальной ситуации развития и условий семейного воспитания и 
др. По результатам обследования осуществляется анализ успешности коррек-
ционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями 
обучающихся, пожеланиями их родителей. Диагностическая работа строится на 
основе программы комплексного изучения каждого глухого обучающегося раз-
личными специалистами (учитель, учитель-дефектолог, психолог, социальный 
педагог, медицинский работник).  

Учитель: устанавливает усвоенный глухими детьми объем знаний, уме-
ний, навыков; выявляет трудности в обучении, определяет условия, при кото-
рых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 
адекватность поведения в различных ситуациях. По результатам обследования 
проводит консультативные мероприятия со всеми участниками образователь-
ного процесса, участвует в составлении программы индивидуального психоло-
го –педагогического сопровождения каждого глухого обучающегося.  

Учитель-дефектолог (сурдопедагог): проводит изучение особенностей и 
возможностей развития каждого обучающегося с нарушенным слухом при ис-
пользовании методов сурдопедагогической диагностики, в том числе выявляет 
уровень общего и речевого развития, изучает состояние слуховой функции, 
уровень развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произ-
носительной стороны, возможности устной коммуникации, с помощью сурдо-
педагогических методик выявляет адекватность режима работы индивидуаль-
ных слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов с учетом особенностей 
слухоречевого развития обучающегося, условий получения им образования, не-
обходимости использования устной речи в различных коммуникативных си-
туациях, применения средств электроакустической коррекции для ориентации в 
неречевых звуках окружающего мира; по результатам обследования проводит 
консультативные мероприятия со всеми участниками образовательного процес-
са, включая слышащих детей, при необходимости повторного аудиологическо-
го обследования, направляет обучающегося на консультацию в сурдологиче-
ский кабинет (центр).  
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Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого 
глухого ребенка с использованием методов, адекватных задачам обследования 
и особенностям обучающегося, анализирует результаты обследования, разраба-
тывает на их основе рекомендации для всех участников образовательного про-
цесса, в том числе, при необходимости, для организации и содержания коррек-
ционной работы. В сложныхдифференциально-диагностических случаях про-
водит повторные обследования и/или направляет обучающегося на консульта-
ции в организации соответствующего профиля. Участвует в разработке ком-
плексной психолого- педагогической и социально- педагогической программы 
сопровождения обучающихся. При необходимости привлекает медицинских 
работников образовательной организации для оказания консультативной по-
мощи и сопровождения обучающихся. 

Социальный педагог: проводит социально – педагогическое обследова-
ние, изучает социальную микросреду, семьи глухих обучающихся, выявляет 
воспитанников группы социального риска. Участвует в разработке комплекс-
ной психолого- педагогической и социально- педагогической программы со-
провождения обучающихся. При необходимости участия в социально – педаго-
гической работе с обучающимися сотрудников других организаций и ведомств, 
организует с ними необходимое взаимодействие. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения глухих детей и их семей по вопросам реализации дифференци-
рованных психолого-педагогических условий образования, развития и социали-
зации обучающихся. Консультативная работа включает выработку совместных 
обоснованных рекомендаций по основным направлениям коррекционной и ди-
агностической работы с глухими детьми, единых для всех участников образо-
вательного процесса; консультирование педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с глухими обучающимися, орга-
низации коммуникации в образовательном процессе, консультативную помощь 
семье в вопросах выбора стратегии образования, семейного воспитания и приѐ-
мов коррекционно – развивающей работы в условиях семьи; консультирование 
обучающихся с нарушенным и нормальным слухом по вопросам их взаимодей-
ствия и общения, родителей слышащих детей по вопросам организации и осу-
ществления инклюзивного образования. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъясни-
тельную работу по вопросам образования, социокультурного развития, соци-
альной адаптации, коммуникации с детьми, имеющими нарушения слуха, их 
семейного воспитания, проведения коррекционной работы. Информационно-

просветительская работа проводится со всеми участниками образовательного 
процесса в различных формах просветительской деятельности, включая дис-
танционные, – лекции, беседы, информационные стенды, индивидуальные кон-
сультации и др. 

5. Психолого-педагогическая работа, направленная на формирование 
комфортного психологического климата в образовательной организации для 
всех участников образовательного процесса и в условиях семейного воспита-
ния. Психолого-педагогическая работа включает помощь в формировании аде-
кватных отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, учителя-
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ми; работу по профилактике внутриличностных имежличностных конфликтов в 
классе/школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 
обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью пре-
дупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 
обучения в целом.  

Этапы реализации программы 
Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последова-

тельность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для уст-
ранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-
тельность). Результатом данного этапа являются данные об особенностях раз-
вития глухих обучающихся, их особых образовательных потребностях, а также 
оценка образовательной среды с целью определения ее соответствия требова-
ниям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы образовательной организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом данного этапа является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения глухих 
детей при специально созданных (вариативных) условиях их обучения, воспи-
тания, развития, социализации.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом данного этапа явля-
ется констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребно-
стям каждого обучающегося.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая деятель-
ность). Результатом данного этапа является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения глухих детей, корректи-
ровка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы явля-
ется оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации кор-
рекционных мероприятий учителей, сурдопедагога, педагога –психолога и со-
циального педагога, медицинских работников образовательной организации, 
также работников других организаций, которое должно обеспечиваться в един-
стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое взаимодействие 
предполагает: комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, пре-
доставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; со-
ставление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-
ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сферребѐнка. Это позволяет обеспечить систему эффек-
тивной работы по комплексному психолого-медико-педагогическому сопрово-
ждению каждого ребенка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 
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организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это 
консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, а также 
социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодей-
ствие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). Социальное партнѐрство направлено на сотрудничество с организа-
циями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обу-
чения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения глухих детей; 
на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-
ственными структурами, прежде всего, с общественными объединениями инва-
лидов по слуху, организациями родителей глухих детей; на сотрудничество с 
родительской общественностью. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования глухих обу-

чающихся 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны тре-
бования к условиям получения образования глухими обучающимися представ-
ляют собой интегральное описание совокупности условий, необходимых для 
реализации соответствующих образовательных программ, и структурируются 
по сферам ресурсного обеспечения. Вместе с тем данная система требований 
должна включать в себя специфические компоненты в соответствии с общими 
для всех детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образова-
тельными потребностями глухих обучающихся. 

При обучении глухих детей по данному варианту стандарту предусмат-
ривается специальный подход при комплектовании класса общеобразователь-
ного учреждения, в котором будет обучаться ребенок с нарушением слуха. 

Общая численность класса не должна превышать 25 детей, из них 1-2 ре-
бенка с нарушенным слухом, остальные обучающиеся –слышащие здоровые 
сверстники. 

Требования к условиям реализации АООП НОО глухих обучающихся, 
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материаль-
но-техническим и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 
быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной сре-
ды, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, от-
крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, духовно-нравственное развитие 
обучающихся, гарантирует охрану и укрепление здоровья обучающихся. 
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В целях обеспечения реализации АООП НОО глухих обучающихся в об-
разовательной организации для участников образовательных отношений долж-
ны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АООП всеми обучаю-
щимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клу-
бов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельно-
сти, используя возможности образовательных организаций дополнительного 
образования детей; 

- расширения социального опыта и социальных контактов глухих обу-
чающихся со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- учета образовательных потребностей, общих для всех глухих обучаю-
щихся, и особых, характерных для отдельных групп; 

- участия педагогических работников, родителей (законных представите-
лей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектирова-
нии и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обя-
зательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образователь-
ных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (за-
конных представителей), спецификой образовательной организации; 

- использования в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа; технических средств и средств обуче-
ния, соответствующих особым образовательным потребностям глухих обу-
чающихся; 

- обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-
сов детей и их родителей (законных представителей); 

- эффективного управления образовательной организацией с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 
механизмов финансирования. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:  
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
ОО, реализующая АООП должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подго-
товку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-
зующей АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
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квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственной или муниципальной  образова-
тельной организации - также квалификационной категории. 

ОО  обеспечивает работникам возможность повышения профессиональ-
ной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных техноло-
гий обучающихся с нарушениями слуха. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют Программу 
коррекционной работы должны иметь высшее профессиональное образование и 
квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ 
подготовки: 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) должен иметь высшее профессио-
нальное педагогическое образование в области сурдопедагогики: 

-  по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 
профиль подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень – бакалавр), 
либо по магистерской программе  соответствующей направленности (квалифи-
кация/степень – магистр); 

-  по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц 
с нарушением слуха» либо по магистерской программе соответствующей на-
правленности; 

-  по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации 
«Учитель-сурдопедагог». 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специ-
альностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы 
коррекционной работы должны  пройти профессиональную переподготовку в 
области  сурдопедагогики с получением диплома о профессиональной перепод-
готовке установленного образца либо получить  образование по профилю под-
готовки «Сурдопедагогика» по направлению «Специальное (дефектологиче-
ское) образование» (квалификация/степень  – бакалавр),  либо по магистерской 
программе соответствующей направленности (квалификация/степень – ма-
гистр). 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, воспитатель, педагог-

психолог, социальный  педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор  –  наряду со средним или высшим профессиональным педагогиче-
ским образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 
(профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении 
квалификации в области инклюзивного  образования детей с нарушением слуха 
установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) - наряду с выс-
шим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удосто-
верение о повышении квалификации в области инклюзивного образования де-
тей с нарушением слуха установленного образца. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО  образовательная 
организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации пси-
холого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора который должен 
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иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о про-
фессиональной переподготовке по соответствующей программе установленно-
го образца. 

В процессе реализации АООП НОО  образовательная организация может 
временно или постоянно обеспечить участие ассистента (помощника), который 
должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти соответствую-
щую программу подготовки.  

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписа-
ние специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 
деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Образовательная организация также имеет право включать в штатное 
расписание  инженера,  имеющего соответствующую  квалификацию в обслу-
живании электроакустической аппаратуры. 

В процессе реализации АООП НОО в рамках сетевого взаимодействия 
при необходимости должны быть организованы консультации специалистов  
медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписа-
ние образовательной организации (врач - сурдолог, психиатр, невропатолог, 
офтальмолог, ортопед и др.) для проведения дополнительного обследования 
обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии  их  здоровья, 
возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилита-
ции; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и кох-
леарныеимпланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и 
т.д.).  При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках се-
тевого взаимодействия  осуществляется медицинское сопровождение обучаю-
щихся. 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 
АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-
ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности и квалификационным категориям. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность по-
вышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием слуха. 

3.2.2. Финансовые условия реализацииадаптированной основной об-
щеобразовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение глухи-
ми обучающимися общедоступного и бесплатного образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в го-
сударственных, муниципальных и частных образовательных организациях 
осуществляется на основе  нормативов, определяемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
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1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к усло-
виям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариатив-
ность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объ-
еме определяемых органами государственной власти субъектовРоссийской Фе-
дерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, матери-
ально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том чис-
ле расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образова-

нием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП  НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием глухих обучающихся 
в организации. 

3.2.3. Материально-технические условия реализацииадаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образова-
ния 

Материально-техническое обеспечение  –  общие характеристики инфра-
структуры системы образования, включая параметры информационно-

образовательной среды.  
Материально-техническое обеспечение школьного образования глухих 

обучающихся должно отвечать не только общим, но и их особым образователь-
ным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обес-
печения процесса образования должна быть отражена специфика требований к 
организации  образовательного  пространства;  

временного режима обучения; техническим средствам обучения;  
обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия спе-

циалистов, их сотрудников с родителями (законными представителями) обу-
чающихся; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим мате-
риалам, компьютерным инструментам обучения, технически комфортного дос-
тупа к образовательной среде (ассистирующие средства и технологии), отве-
чающим особым образовательным потребностям глухих обучающихся и позво-
ляющих реализовывать выбранный вариант Стандарта. 
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Материально-техническое обеспечение процесса обучения глухого ре-
бенка обязательно включает в себя организацию: пространства, временного ре-
жима обучения, рабочего места глухого обучающегося. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на глухих обучающихся, но и на всех участников процесса образования. 
Это обусловлено необходимостью дифференциации и индивидуализации про-
цесса образования обучающихся с нарушением слуха с учетом их особенно-
стей.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐн-
ные в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной 
технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, 
где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для процесса обучения ребѐнка с нарушением слуха.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе се-
тевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 
глухого обучающегося. В случае необходимости организации удаленной рабо-
ты, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  пери-
ферийного  оборудования.  

Требования к организации образовательного пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в кото-
ром осуществляется образование глухих обучающихся, должно соответствовать 
общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в част-
ности к: 

- соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процес-
са; 

-  обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
-  соблюдению пожарной и электробезопасности; 
-  соблюдению требований охраны труда;  
-  соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база должна соответствовать действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников обра-
зовательных учреждениям, предъявляемым к: 

-  участку (территории) и зданию образовательного учреждения;  
-  помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для 

проведения музыкально-ритмических занятий, лечебной физкультуре; 
-  помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать воз-
можность для организации разных форм урочной  и внеурочной деятельности; 

-  трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудова-
ние в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обуче-
ния); 

-  кабинетам медицинского назначения; 
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-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения  и приго-
товления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного го-
рячего питания; 

-  туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
Образование глухих детей организуется совместно с обучающимися в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность  в соответствии с 
ФГОС НОО. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 
создание комфортных условий для слухо -зрительного и слухового восприятия 
устной речи глухим ребенком. Среди них:  

-  расположение обучающегося в классе или другом помещении при про-
ведении коллективных мероприятий,  

-  продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним; 

-   использование современной электроакустической, в том числе звуко-
усиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть 
происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран); 

-  регулирование уровня шума в помещениях; 
-  наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таб-

лиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, 
изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов 
и учебных классов; 

-  дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтит-
ров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом раз-
меров помещения); 

-  обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации. 

-  в классных помещениях необходимо предусмотреть специальные места 
для хранения FM –систем, зарядных устройств, батареек. 

Обязательный учет данных условий требует специальной организации 
образовательного пространства при проведении любого рода мероприятий во 
всех учебных и внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и 
др.), а также при проведении внешкольных и выездных мероприятий.  

Образовательная организация должна содержать оборудованные ком-
фортные помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты инди-
видуальной работы по развитию слухового восприятия и обучению произноше-
ния, столовую, спортивный зал, санитарные, игровые и др. 

Кабинет (класс для занятий) педагога-дефектолога, реализующего АООП 
НОО, снабжается необходимой мебелью, техникой, включая сурдотехнические 
средства, инвентарем, расходными материалами, дидактическими пособиями в 
объеме не меньшем, чем это предусмотрено для аналогичного кабинета в спе-
циальном образовательном учреждении для детей с нарушением слуха. 

 

 

Организация временного режима обучения. 
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Временной режим образования глухих обучающихся (учебный год, учеб-
ная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закреплен-
ными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министер-
ства образования и др.), а также локальными актами образовательной организа-
ции. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При опре-
делении продолжительности занятий в 1-м классе 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; ян-
варь-май − по 4 урока  по 40 минут каждый);  

Продолжительность учебной недели  –  5 дней. Пятидневная рабочая не-
деля устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Обучение проходит в одну смену. 
Учебный день включает в себя специально организованные занятия  / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обуче-
ние и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время вне-
урочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

В содержание физкультурных минуток обязательно  включаются упраж-
нения на снятие зрительного напряжения, на предупреждение зрительного 
утомления, на активизацию зрительной системы, так как большая часть инфор-
мации слабослышащим и позднооглохшим ребѐнком воспринимается слухо-

зрительно. 
При обучении по АООП НОО в первой половине дня учащиеся с нару-

шением слуха посещают учебные занятия, предусмотренные основной образо-
вательной программой. Во второй половине дня (во внеурочное время) преду-
сматривается организация специальных занятий с педагогом-дефектологом и 
психологом, а также дополнительные необходимые мероприятия, направлен-
ные на оздоровление ребенка, реализацию его особых образовательных потреб-
ностей. 

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности глу-
хой ребѐнок пользуется  двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, или 
аппаратом и кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными имплантами: в 
процессе учебной и внеурочной деятельности используется беспроводная аппа-
ратура, например, FM-система. Предусматриваются бережное отношение детей 
и взрослых к индивидуальным аппаратам и кохлеарным имплантам.  

Организация рабочего места глухого ребѐнка. 
В обучении глухого обучающегося особое внимание уделяется оборудо-

ванию рабочего места. Желательна одноместная парта, которая имеет стацио-
нарное крепление на полу. Парта подбирается в соответствии с ростом ученика, 
что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта должна 
иметь хорошее освещение. Необходимо учесть, какой рукой пишет ребенок: ес-
ли ведущая рука  –  правая, то свет на рабочую поверхность должен падать сле-
ва, а если ребенок левша, тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы 
свет падал справа. Необходимые школьные учебники должны находиться на 
расстоянии вытянутой руки; обязательно пользоваться подставкой для книг.  
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С парты должен открываться прямой доступ к информации, расположен-
ной на доске, информационных стендах и пр.  

Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое по-
ложение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица боль-
шинства одноклассников. В поле зрения обучающегося всегда должно нахо-
диться лицо педагога. 

Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На парте ребенка 
предусматривается размещение специальной конструкции, планшетной доски, 
используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необхо-
димости дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса.  

При наличии у глухого ребенка других индивидуальных особенностей 
здоровья рабочее место дополнительное комплектуется в соответствии с ними.  

Технические средства комфортного доступа глухого ребѐнка к обра-
зованию (ассистирующие средства и технологии) 

Обязательным условием является обеспечение глухого ученика индиви-
дуальной современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. 
Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми 
слуховыми аппаратами и/или двусторонняя имплантация и/или одновременное 
пользование имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом позволяют 
повысить эффективность восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а 
также локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить говоря-
щего.Целесообразно оснащение учебного процесса дополнительными техниче-
скими средствами, обеспечивающими оптимальные условия для восприятия 
устной речи при повышенном уровне шума. Среди них коммуникационные 
системы (системы FM-радио), программно-аппаратные комплексы (Soft - board, 

мультимедиа и оверхед–проекторы), видео и аудио системы, технические сред-
ства для формирования произносительной стороны устной речи, в том числе 
позволяющие ребенку осуществлять визуальный контроль за характеристиками 
собственной речи. 

К необходимым техническим средствам обучения относятся специализи-
рованные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовле-
творение особых образовательных потребностей глухих детей.  

Технические средства обучения, включая специализированные ком-
пьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 
мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и орга-
низационные формы информационноговзаимодействия, компетентных участ-
ников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес-
сиональных задач с применением информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

К техническим средствам обучения глухих обучающихся, ориентирован-
ных на его особые образовательные потребности, относятся:  
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звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального поль-
зования; FM-  система; визуальные приборы; персональные цифровые слуховые 
аппараты различных моделей; кохлеарныеимпланты; приборы для исследова-
ния слуха (тональные и речевые аудиометры разных моделей); компьютерные 
обучающие программы («Видимая речь», «Мир за твоим окном», «Текстовый 
редактор» и др.);  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тет-
радям, специальным дидактическим материалам, специальным компью-

терным инструментам обучения 

Реализация АООП программы начального общего образования глухих 
обучающихся предусматривает использование базовых учебников для норма-
тивно развивающихся  сверстников, к которым, с учѐтом особых образователь-
ных потребностей, применяются специальные приложения, дидактические ма-
териалы, рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и 
(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным об-
разовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. Библиотека образовательного учреждения должна быть уком-
плектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 
предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. 
Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную 
и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодиче-
ские издания, сопровождающие реализацию адаптированной образовательной 
программы.  

При реализации АООП НОО используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-
тронное обучение.  

Информационно-образовательная среда образовательного учрежде-
ния. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 
базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), куль-
турные и организационные формы информационного взаимодействия, компе-
тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки при-
менения ИКТ.  

Должны быть созданы условия для функционирования современной ин-
формационно-образовательной среды, включающей электронные информаци-
онные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность инфор-
мационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
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технических средств (в том числе, флеш -тренажеров, инструментов Wiki, циф-
ровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучаю-
щимся максимально возможных для него результатов освоения образователь-
ных Программ.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности: планирование образовательного процес-
са; размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образова-
тельного процесса информационных ресурсов; фиксацию хода образовательно-
го процесса и результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования  глухих  детей;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использова-
ния данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения за-
дач управления образовательной деятельностью;  

контролируемый доступ участников образовательного процесса к инфор-
мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно -нравственного развития и 
воспитания обучающихся); взаимодействие  образовательной организации с ор-
ганами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими обра-
зовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечи-
вается средствами ИКТ и квалификацией работников  ее использующих и под-
держивающих. Функционирование информационной образовательной среды 
должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
при реализации образовательных программ в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

При реализации АООП НОО с применением исключительно электронно-
го обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия 
для функционирования электронной информационно -образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные обра-
зовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекомму-
никационных технологий, соответствующих технологических средств и обес-
печивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представите-

лями) обучающихся 



 

 

46 

Обучаясь  в условиях инклюзивного образования, глухой ребенок пользу-
ется учебниками, по которым учатся его здоровые одноклассники.  

При необходимости глухой ребенок должен быть обеспечен специальны-
ми учебниками, специальными рабочими тетрадями, специальными учебно-

дидактическими материалами, специальными компьютерными инструментами 
обучения, отвечающими особым образовательным потребностям глухих детей 
и обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы, направлен-
ной на формирование жизненной компетенции и преодоление трудностей в ус-
воении основной образовательной программы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Специфика 
данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс обра-
зования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 
технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, 
где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для процесса обучения ребѐнка, имеющего нарушения слуха и ин-
теллектуальную недостаточность. Предусматривается материально-техническая 
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия спе-
циалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей 
(законных представителей) слабослышащего и позднооглохшего обучающего-
ся. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным об-
разовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. Библиотека образовательного учреждения должна быть уком-
плектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 
предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. 
Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную 
и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодиче-
ские издания, сопровождающие реализацию основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это  обу-
словлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процес-
са образования глухих детей. Специфика данной группы требований состоит в 
том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь неог-
раниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 
центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения глу-
хого ребѐнка. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе се-
тевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля 
и родителей, вовлечѐнных в процесс образования.  

Предусматривается возможность специалистов, обучающих глухого ре-
бенка, обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психоло-
гии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 
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сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 
консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также преду-
сматривается организация регулярного обмена информацией между специали-
стами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 
технологии. 

При получении образования глухим обучающимся могут быть предостав-
лены услуги сурдопереводчика (при желании самих детей  и их родителей).  

 

3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-
мой системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования глу-
хих обучающихся условий осуществляется через комплекс взаимосвязанных 
единичных проектов. 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Комплектование об-
разовательного учреж-
дения руководящими, 
педагогическими, учеб-
но-вспомогательными, 
административно-

хозяйственными работ-
никами: 

по мере необходимости  Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2. Мотивация педагоги-
ческих работников к 
введению и реализации 
АООП: 

в течение  реализации 
программы 

Директор МКОУ СОШ № 
8 р.п. Атиг  

3. Определение состава 
педагогических работ-
ников, которым необ-
ходимо пройти курсо-
вую подготовку по во-
просам реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья: 

в течение реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

4. Формирование еже- при зачислении обу- Заместитель директора по 
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годно заказа в образо-
вательные организации, 
реализующие дополни-
тельные профессио-
нальные программы, на 
курсовую подготовку 
педагогических работ-
ников, обеспечение ор-
ганизации повышения 
квалификации педаго-
гических работников: 

чающегося с ОВЗ учебно-воспитательной ра-
боте  

5. Осуществление кон-
троля за повышением 
квалификации педаго-
гических работников 
ОО, принятие мер для 
обеспечения создания 
кадровых условий для 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

6. Организация научно-

методического сопро-
вождения реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в образова-
тельной организации: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

7. Изучение и диссеми-
нация опыта работы 
педагогов, реализую-
щих ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

 

 

 

 

Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 
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Цель: обеспечить финансовые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Осуществление му-
ниципальной услуги по 
предоставлению обра-
зования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего об-
разования обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здоро-
вья: 

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Директор МКОУСОШ №8 р.п. 
Атиг  

2. Распределение и рас-
ходование средств, вы-
деленных на реализа-
цию ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.1. Расходы на оплату 
труда работников 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.2. Расходы на средст-
ва обучения и воспита-
ния, соответствующие 
материалы 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.3. Расходы, связанные 
с дополнительным 
профессиональным об-
разованием руководя-
щих и педагогических 
работников по профи-
лю их деятельности 

в течение  реализа-
ции программы 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

3. Приведение локаль-
ных нормативных ак-
тов, регламентирующих 
установление заработ-
ной платы работников 
ОО, в том числе стиму-
лирующих надбавок и 
доплат, порядка и раз-

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
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меров премирования с 
учетом особенностей 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 
4. Привлечение допол-
нительных финансовых 
средств на исполнение 
задач по внедрению 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, предоставле-
ния платных дополни-
тельных образователь-
ных и иных предусмот-
ренных уставом обра-
зовательной организа-
ции; добровольных по-
жертвований и целевых 
взносов физических и 
(или) юридических лиц: 

по мере необходимо-
сти 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-
ции адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации АООП. 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Создание условий в 
соответствии с сани-
тарно-

эпидемиологическими 
правилами и нормати-
вами: 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг, 
заместитель директора по АХЧ   

2. Создание условий в 
соответствии с прави-
лами пожарной безо-
пасности 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

3. Создание условий в 
соответствии с возрас-
том и индивидуальны-
ми особенностями раз-
вития глухих детей 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   
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4. Создание условий в 
соответствии с требо-
ваниями к оснащенно-
сти помещений 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

5. Создание условий 
для материально-

технического обеспече-
ния программы (учеб-
но-методические ком-
плекты, оборудование, 
оснащение (предметы)) 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
заместитель директора по АХЧ   

 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-
зации адаптированной основной общеобразовательной программы является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-
го развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-
ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-
ской работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также целям и задачам АООП школы, сформированным с учетом потребно-
стей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-
ний и возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных 
и предметных) в системе условий; 
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- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБО-

СЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель  программы – оказание  комплексной помощи слабослышащим и 
позднооглохшим обучающимся в освоении основной  общеобразовательной 
программы начального общего образования, коррекция недостатков в физиче-
ском и (или) психическом развитии обучающихся, развитие жизненной компе-
тенции, интеграция в среду нормально слышащих сверстников. 

Задачи программы: 
создание благоприятных условий для реализации особых образователь-

ных потребностей слабослышащих и позднооглохших; 
коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 
специальная организация среды в соответствии с особенностями ограни-

чений здоровья учащихся; 
специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полно-

ценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохшихобучаю-
щихся; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с нарушением слуха. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образова-
тельным учреждением основной общеобразовательной программы начального 
общего образования  предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целе-
вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-
тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-
дарственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-
ния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной общеобразо-
вательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-
гогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-
ришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-
тельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-
школьной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированиюадаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся 

В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление 
которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации по-
знавательной, речевой и предметно-практической деятельности слабослыша-
щих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими содер-
жанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 
эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и при-
родному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;  

признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглох-
шего обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной 
деятельности; 

развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 
соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими воз-
можность их успешной социализации и социальной адаптации;  

разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и поздноог-
лохших обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими соци-
ально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их 
особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компо-
нент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат получе-
ния НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечи-
вающего развитие способностей каждого обучающегося, формирование и раз-
витие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 
разнообразие организационных форм образовательного процесса и инди-

видуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающе-
гося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познаватель-
ной деятельности. 
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В основу  формирования  АООП НОО слабослышащих и позднооглох-
ших положены следующие принципы:  

государственной политики РФ в области образования(гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-
разования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям раз-
вития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

-  учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

-  соблюдения интересов ребѐнка;  
-  онтогенетический принцип;  
-  учѐт  особенностей  развития  и  коррекции  нарушенийслабослышащих  

и  позднооглохших  обучающихся,  а  также  всестороннийподход  всех  спе-
циалистов,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  врешении  про-
блем  ребѐнка;  участие  в  данном  процессе  всех  участниковобразовательного 
процесса; 

-  учѐт социальных факторов в формировании личности слабослышащего 
и позднооглохшего обучающегося; 

-  перенос знаний,  умений,  навыков и отношений, сформированных в ус-
ловиях учебной ситуации,  в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной жизни; 

-  создание  благоприятной  социальной  ситуации  развития  и обучения 
каждого слабослышащего и позднооглохшего  ребѐнка  в  соответствии  с  его-
возрастными и  индивидуальными  особенностями, особыми образовательными 
потребностями; 

-  максимальное обогащение речевой практики; 
- компенсаторная  направленность  обучения в единстве с развитием сен-

сорной базы слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
- взаимодействие  слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их 

нормально развивающимися сверстниками; 
-  приобщение  слабослышащих и позднооглохших  обучающихся ксо-

циокультурным нормам,  традициям  семьи, общества  и государства. 
 

Общая характеристика АООП 

АООП предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучаю-
щийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым дости-
жениям к моменту завершения обучения, образованию слышащих сверстников, 
находясь в их среде и в те же календарные сроки (1 -  4 классы). Он может быть 
включѐн (в классе не более одного - двух обучающихся с  нарушенным слухом) 
в общий образовательный поток (инклюзия).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллекти-
ва и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной под-
держке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обу-
чающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в овладении базовым 
содержанием обучения; развитие слухозрительного и слухового восприятия и 
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произносительной стороны речи; развитие сознательного использования рече-
вых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 
социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формиро-
вании полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекват-
ных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обу-
чающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и меж-
личностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально ком-
фортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятель-
ностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к си-
туации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекци-
онной работы, направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоле-
ние коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП НОО. 

В соответствии с п.2.6. ФГОС начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровьяобязательная часть адаптиро-
ванной основной образовательной программы образования составляет не менее 
80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 
20% от общего объема АООП. 

Это соотношение трудно отследить в цифрах, поэтому в каждом разделе 
программы показана часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений.  

В данном пункте целевого раздела приведены значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенно-
стей контингента обучающихся.  

Это важно для того, чтобы было понятно, на каких потребителей ориен-
тирована программа. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и поздноог-
лохших обучающихся  

Обучающиеся  с нарушением  слуха  представляют собой разнородную 
группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по 
уровню общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных на-
рушений.  

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем 
степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 –2000 Гц: туго-
ухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III 
степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и 
времени наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиаль-
но недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута - требу-
ется оценка общего и речевого развития ребенка.  

Глухие позднооглохшие - дети, потерявшие слух в том возрасте, когда 
речь уже была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности 
речи могут быть различными, поскольку при возникновении нарушения слуха 
без специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти де-
ти имеют навыки словесного общения.  
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Речь разрушается постепенно, и уже через один - два месяца после потери 
слуха обнаруживаются еѐ качественные изменения, которые проявляются как в 
собственной речи ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее  –  в 
реакции на неѐ. Сначала нарушения речевого поведения становятся заметными 
в непривычных для ребѐнка речевых ситуациях (то есть слышимая им раньше 
речь как бы пропала, но в знакомой обстановке  ребѐнок ещѐ помнит, как надо 
себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи самого ребѐнка, за-
трагивающие еѐ звуковой, лексический и грамматический строй. Завершающим 
этапом становится потеря речи.   

Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слыша-
щих детей. 

Нарушение слуха у этих детей, прежде всего, сказывается на их поведе-
нии, что проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повсе-
дневные звуки. У такого ребѐнка можно наблюдать отсутствие реакций на уве-
личение звука  аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его по-
пытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков.  

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становят-
ся расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в 
себя, избегают общения с окружающими. 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой воз-
можности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе 
речь  обычно имеет ряд специфических особенностей, требующихкоррекции в 
процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют 
весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим 
параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слу-
ховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями 
сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, 
что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного 
слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.  

Дефицит  слуховой информации порождает различные отклонения в ре-
чевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сро-
ки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие педагоги-
ческой помощи, речевая среда, в которой находился ребѐнок.  

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность ре-
чевого развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи 
и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные 
жесты и эмоции взрослых. Дети с  легкой и средней степенью тугоухости могли 
бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает иска-
жѐнный характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Иска-
жѐнное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, не-
умение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со 
взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на 
формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно 
развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке 
собственных действий и поступков. 
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Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудио-
логии, специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные 
действия специалистов разного профиля в системе междисциплинарной помо-
щи детям с ОВЗ приводят к появлению новых групп обучающихся с ОВЗ  -  их 
медицинский и социально-психологический статус меняется на протяжении 
детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена в по-
следние десятилетия  группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплан-
тации,  их число неуклонно растет на современном этапе. Уникальность ситуа-
ции с имплантированными детьми заключается в том, что их социально-

психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации 
трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может харак-
теризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, 
слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или те-
ряющий ее).  

После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается  –  

все благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощу-
щать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 
степень по международной классификации). Статус детей меняется. Они уже 
способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые 
звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту 
как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в ус-
ловиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные 
опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, 
письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать про-
изношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завер-
шится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка 
коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он 
сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное завершение перво-
начального этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными имплан-
тами встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь 
изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как 
слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в  
повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с 
кохлеарными имплантами зависит от точности определения его  актуального  
социально-психологического статуса. 

До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженно-
сти, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффектив-
ность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспи-
тания и обучения.  

После подключения процессора состояние слуха детей меняется и урав-
нивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной 
и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой 
она была сформирована. По этим основаниям выделяются три группы детей с 
кохлеарными имплантами:  

1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и комму-
никацией (оглохшие);  
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2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, 
сформированной до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной ос-
нове (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевре-
менным и успешным);   

3) дети, у которых до операции не удалось сформировать развернутую 
словесную речь, их коммуникацияосуществляется другими средствами (дети с 
тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и 
успешным; дети с дополнительными первичными нарушениями). 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означа-
ет, что дети с кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям  –  

сходное состояние слуха и все они встали на путь естественного развития ком-
муникации и речи. Теперь требуется подбирать подходящий образовательный 
маршрут, и важными ориентирами становятся степень сближения развития ре-
бенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в 
разных условиях обучения. По этим основаниям дети с кохлеарными имплан-
тами делятся на несколько групп:   

1)  приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в обще-
образовательную среду при минимальной специальной поддержке;  

2)  еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу 
благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде 
при постоянном наблюдении и систематической специальной сурдопедагогиче-
ской поддержке;  

3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы 
сближения с нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и спе-
циальной сурдопедагогической поддержке; 

4) развитие ребѐнка не приближается к возрастной норме и перспектива 
сближения с ней маловероятна даже при систематической и максимальной спе-
циальной помощи.  

Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и 
являются составными частями динамической по своей сути классификации де-
тей с кохлеарными имплантами, необходимой специалистам для понимания 
динамики изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилита-
ции, выбора и гибкой смены его образовательного маршрута. 

 

Описание особых образовательных потребностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся  

В структуру особых образовательных потребностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся входят: 

-  специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

-  использование специальных методов, приемов и средств обучения (в 
том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных» путей обучения; 

- максимальное расширение образовательного пространства за счет рас-
ширения социальных контактов с широким социумом; 
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-  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной 
деятельности, так и в процессе индивидуальной работы; 

-  активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 
средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной ра-
боты по коррекции речевых нарушений;   

- специальная работа по формированию и развитию возможностей вос-
приятия звучащего мира  –  слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, фор-
мированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 
жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 
состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления диском-
форта; 

-  специальная работа по формированию и коррекции произносительной 
стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру 
коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 
мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и 
естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести группо-
вой разговор; 

- условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального ком-
форта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога 
на поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе 
и классе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае за-
труднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо 
транслировать эту установку соученикам ребенка, не подчеркивая его особость, 
а,  показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношени-
ем, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

-  специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации 
и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «про-
работке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представле-
ний о будущем; 

-  учѐт специфики восприятия и переработки информации при организа-
ции обучения и оценке достижений; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-
модействия семьи и образовательного учреждения; 

-  создание условий для развития у обучающихся инициативы, познава-
тельной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в раз-
личных (доступных) видах деятельности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и поздно-
оглохшими обучающимися адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения слабо-
слышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют 
ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения  слабослышащими и позднооглохши-
ми  обучающимися  АООП НОО дополняются результатами освоения про-
граммы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения  слабослышащими и поздноог-
лохшими обучающимися программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы 
включают: 1) овладение основными образовательными направлениями специ-
альной поддержки основной общеобразовательной программы и 2) овладение 
слабослышащими  и позднооглохшими обучающимися жизненной компетенци-
ей.  

1. Требования к результатам овладения основными образовательными 
направлениями специальной поддержки основной общеобразовательной про-
граммы. Данное направление предусматривает: 

- развитие речевого слуха; 
- совершенствование произношения; 
- формирование произносительной стороны устной речи; 
-  развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 

условиях общения для реализации полноценных социальных связей с окру-
жающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 
- умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов,  или слухового аппарата и кохлеарногоимпланта, или двух имплан-
тов речевой материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного 
характера, связанные с учебной деятельностью и с изучением общеобразова-
тельных предметов, типа: В толковом словаре указывается не только прямое, но 
и переносное значение слова. Назови писателей и поэтов, произведения кото-
рых посвящены зиме; 

-  умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) 
весь речевой материал, включенный в тренировочные упражнения;  

-  умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а 
также в записи на более близком расстоянии; 

-  умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 
-  умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь; 
-  умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить зву-

ки речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 
при чтении, пересказе; 

-  умение изменять силу голоса,  необходимую для выделения логическо-
го ударения; 

-  умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведе-
ние повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональ-
ной окрашенности речи; 

-  умение различать правильное и неправильное произнесение звука с по-
следующим самостоятельным произношением слова (фразы); 
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-  умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочета-
ний, дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифферен-
цированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их ус-
воения;   

-  умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количе-
ство слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударени-
ем; 

-  умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию 
при чтении текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и воскли-
цательную интонации; 

-  умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в 
речи; 

-  умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 
-  умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как 

средство достижения цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, 
незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характе-
ра, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, обеспечивающие 
взаимопонимание; 

-  умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуа-
цией общения. Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, со-
блюдая орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом нормаль-
ной силы и высоты. 

2. Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися жиз-
ненной компетенцией.  Итогом овладения слабослышащими и позднооглохши-
ми обучающимися компонентом жизненной компетенции преимущественно 
являются личностные результаты.  Специальные требования к ним определя-
ются по каждому направлению развития жизненной компетенции. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие  у обучающихся адекват-
ных представлений о  его  собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми по во-
просам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в организации 
обучения. 

Ожидаемые результаты: 
-  умение  адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осу-
ществлении вакцинации; 

-  умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или 
имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных ситуа-
циях (радиосистемой, выносным микрофоном и т.п.); 

-  умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 
телефоне в экстренных случаях; 
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-  умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно вы-
брать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать воз-
никшую проблему собственного жизнеобеспечения  (Я забыл ключи, жду тебя 
у подъезда; У меня болит живот, забери меня из школы; У меня не работает ба-
тарейка, а запасной нет. И др.); 

-  понимание ребѐнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при 
проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не 
унизительно;  

-  умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 
точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и опреде-
лений (Я не слышу, помогите мне, пожалуйста;  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 привлечениеродителей, и 
объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для 
принятия решения в области жизнеобеспечения (например, приѐм медицинских 
препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме физической нагрузки); 

-  умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи  (Можно я пересяду? Мне не 
видно. / Я не разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, 
когда не вижу Вашего лица. И т.д.); 

-  владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 
возникшей проблемы  (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не 
разрешил мне …; Спросите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими ро-
дителями. И т.д.); 

-  стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  
-  умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребѐнка, воз-

никает угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, 
насилие, склонение к противоправным действиям третьих лиц, к употреблению 
наркотических и психотропных веществ и т.д.); 

-  умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого мини-
мально необходимый запас слов и определений  (Мне угрожают; Мне страшно; 
У меня отобрали…) 

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-
дневной жизни 

Данное направление работы предусматривает: 
формирование активной позиции ребѐнка и укрепление веры в свои силы 

в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, стремления к само-
стоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту;  

освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседнев-
ных 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:  
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ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 
жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

формирование стремления и потребности участвовать в устройстве 
праздника, понимания значения праздника дома и в школе, стремления порадо-
вать близких, понимание того, что праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 
-  прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 
- прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребѐнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, пе-
реодеваться, собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрос-
лым). 

-  представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность за выполнение домашних дел; 

-  владение достаточным запасом фраз и определений для участия в по-
вседневных бытовых делах; 

-  представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться 
в пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориенти-
роваться в расписании занятий;  

-  умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя  ответственность.  

Прогресс ребѐнка в этом направлении; 
-  владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

повседневные школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабинет …; Скажи, по-
жалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть 
…; Давай я помогу тебе …; Я готов взять на себя…); 

-  стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника, 
прогресс в этом направлении; 

-  умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения 
при участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия 
(занятия, дела, поручения), которую действительно можно выполнить в соот-
ветствии с требованиями данного детского коллектива; 

-  владение достаточным запасом фраз и определений для участия в под-
готовке и проведении праздника  (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не мо-
гу это сделать. Я могу, если мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с 
…; Мне поможет это сделать мама. Я плохо пою, потому что плохо слышу му-
зыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы принять участие в оформлении празд-
ника). 

 

 

Овладение навыками коммуникации 

Данное направление предусматривает: 
формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребѐнка житейских ситуациях; 
расширение и обогащение опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении. 
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Ожидаемые результаты: 
-  умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуника-

цию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
-  умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои на-

мерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
-  умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со-

чувствие и т.д.; 
-  умение получать и уточнять информацию от собеседника.  
Освоение культурных форм выражения своих чувств; 
-  умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе комму-

никации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств 
общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговор-
ной речи (в разговоре на доступную тему); 

-  умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не 
видно; Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я 
не понял; Я не расслышал. И т.д.); 

-  умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных 
случаях общения; 

-  владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (ува-
жительно относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать 
свою точку зрения, проявлять гибкость и т.д.); 

-  умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со-
чувствие и т.д.  (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это 
неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень 
помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе 
искренне  сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать еѐ нельзя; Извини, но 
мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень доро-
гой. И др.;  

-  умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя 
продуктивные речевые высказывания, т.е. отвечающие ситуации общения и пе-
редающие мысль в наиболее понятной и лаконичной форме. (Повторите, пожа-
луйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты имеешь в виду; Правильно ли 
я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ).  

Освоение культурных форм выражения своих чувств; 
-  представления о внятности собственной речи и возможностях слыша-

щих людей понимать еѐ. Умение ребѐнка следить за тем, понимает ли собесед-
ник его речь (достаточно ли она внятная); 

-  владение достаточным запасом фраз и определений  (Понятно ли я го-
ворю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если 
моя речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой);  

-  представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 
слуха между собой;  

-  владение достаточным запасом фраз и определений  (Понятно ли я го-
ворю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если 
моя речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой); 
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-  представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 
слуха между собой; 

-  расширение  круга ситуаций, в которых ребѐнок может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели. 

 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление предусматривает: 
расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребѐнка с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, формирование аде-
кватного представления об опасности и безопасности; 

формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во 
времени и пространстве, адекватно возрасту ребѐнка.  

Формирование умения ребѐнка устанавливать связь между ходом собст-
венной жизни и природным порядком; 

формирование внимания и интереса ребѐнка к новизне и изменчивости 
окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 
взаимодействии со средой; 

развитие способности ребѐнка взаимодействовать с другими людьми, ос-
мыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вер-
бальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуника-
ция и др.). 

Ожидаемые результаты: 
-  адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды;  

-  способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и 
окружающих;   

-  понимание значения символов, фраз и опредѐлений, обозначающих 
опасность, и умение действовать в соответствии с их значением  (Опасно для 
жизни; Не подходи, убьѐт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Ку-
паться в этом месте запрещено; Не заплывать за буйки. И др.); 

-  использование вещей в соответствии с их функциями, принятым поряд-
ком и характером наличной ситуации;  

-  расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загород-
ных достопримечательностей и др. Включение их в повседневную жизнь ре-
бѐнка; 

-  владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения 
своих впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с 
другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства. 

-  умение ребѐнка накапливать личные впечатления, связанные с явле-
ниями окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;  

-  умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собст-
венной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию 
(помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 
летний день, и т.д.);  
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-  умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

-  владение достаточным запасом фраз и определений для передачи лич-
ных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира  (У меня та-
кое хорошее настроение, потому что сего дня первый день каникул;  

Обычно в июне мы всей семьѐй уезжаем на море, поэтому я очень стара-
юсь закончить учебный год без  троек и избежать дополнительных занятий;  

Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама 
просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и 
придѐтся ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время зим-
них каникул поехать на юг, а папа считает, что менять климат зимой вредно для 
здоровья. И т. д.). 

-  развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную с взрослым иссле-
довательскую деятельность;  

-  развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собствен-
ной результативности;  

-  владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 
совместную с взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность  (Что 
это такое? Что это значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…; 
Давайте попробуем сделать так...; Как это работает? Объясните мне, пожалуй-
ста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, что...; Я попробовал, и у 
меня получилось...; Я не могу понять, почему...;  Это что-то новое...; Мне это 
незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... 
давайте ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и 
понял, что... И т. д.);  

-  накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешест-
вий; 

-  умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

-  умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и опреде-
лений. 

 

 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социаль-
ного окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Данное направление предусматривает: 
формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного воз-
раста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незна-
комыми людьми; 

освоение необходимых ребѐнку социальных ритуалов; 
освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, вы-

работки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
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расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребѐнка в 
ближнем и дальнем окружении; 

целенаправленная организация опыта  общения учащихся с нарушенным 
слухом конкретной школы между собой. 

Ожидаемые результаты: 
-  знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с не-
знакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магази-
не, в очереди и т.д.; 

-  иметь достаточный запас фраз и определений для взаимодействия в 
разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса  (Изви-
ните, не могли бы вы...; Я не помешаю вам?;  

Будьте добры; Можно мне...? И др.);  
-  умение адекватно применять те речевые средства, которые соответст-

вуют коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обра-
щение «вы» или «ты» согласно статусу собеседника;  

-  умение пользоваться голосом разной интенсивности с учѐтом конкрет-
ной ситуации; 

-  умение адекватно использовать принятые в окружении ребѐнка соци-
альные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с воз-
растом, близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно при-
влечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 
свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и др. 

-  понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного ха-
рактера при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не за-
давать нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отноше-
ния к религии т. п.);  

-  умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт;  

-  умение не быть назойливым в своих просьбах и  требованиях, быть бла-
годарным за проявление внимания и оказание помощи; 

-  умение применять формы выражения своих чувств соответственно си-
туации социального контакта; 

-  расширение круга освоенных социальных контактов; 
-  умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 
соответствующие возрасту детей. 

 

1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования 

В  результате освоения АООП НОО слабослышащие и позднооглохшие    
обучающиеся овладевают, полезными для них знаниями, умениями и навыка-
ми; достигают максимально доступного уровня жизненной компетенции; ос-
ваивают формы социального поведения; оказываются способными реализовать 
их в условиях семьи и гражданского общества. 
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Оценивать  результаты  необходимо  при завершении каждого уровня об-
разования  -  не чаще, поскольку у слабослышащего и позднооглохшего обу-
чающегося может быть свой – индивидуальный – темп освоения содержания 
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 
короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Система оценки достижения  слабослышащими и позднооглохшими обу-
чающимися планируемых результатов освоения АООП НОО  должна позволять  
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том 
числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, ос-
воивших АООП НОО. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 
-  личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценно-
стно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформи-
рованность основ гражданской идентичности; 

-  метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсаль-
ных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими осно-
ву умения учиться, и межпредметными понятиями; 

-  предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области дея-
тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в ос-
нове современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 
предметы, полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися  АООП НОО явля-
ется достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, не-
обходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
-  результаты промежуточной аттестации  обучающихся, отражающие ди-

намику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в дос-
тижении планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования; 

-  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обу-
чающимися основных формируемых способов действий в отношении к опор-
ной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 
образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения ос-
новной общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС 
НОО, могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми обра-
зовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
и связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения включа-
ют: 
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-  организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивиду-
альной форме; 

-  увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в зави-
симости от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позд-
нооглохшего обучающегося; 

- адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала как по форме предъявления (использование и устных и 
письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных форму-
лировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка 
аналогов и др.); 

-  специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 
позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного 
задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 
особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обу-
чающегося при усвоении содержания основной  общеобразовательной про-
граммы по разделам «Иностранный язык» и «Музыкальное образование» обу-
словлена особенностями здоровья  ребѐнка с нарушением слуха  и не является 
основанием для неаттестации обучающегося. 

При возникновении трудностей в освоении слабослышащим и поздноог-
лохшим обучающимся  содержания ООП НОО педагог-дефектолог (сурдопеда-
гог) может оперативно дополнить структуру Программы коррекционной рабо-
ты  соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою ак-
туальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарас-
тания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учите-
лями и со слышащими учащимися школы (класса)  слабослышащий и поздно-
оглохший обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его даль-
нейшему обучению. 

Для оценки  результатов освоения Программы коррекционной работы 
(специальные требований к развитию жизненной компетенции учащихся) ис-
пользуется метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех участни-
ков образовательной деятельности -  тех, кто обучает, воспитывает и тесно кон-
тактирует с ребѐнком. Задачей такой экспертной группы является выработка 
общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего ребѐнка в 
сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 
близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компе-
тенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни  -  в 
школе и дома.  Результаты анализа представляются в форме условных единиц: 
0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 

среднее продвижение; 3 балла –значительное продвижение. Подобная оценка 
необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании динами-
ки развития жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии.  

В соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в ус-
тановленные сроки академической задолженности по усмотрению их родителей 
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(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями 
ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 
духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и позднооглох-
ших обучающихся, программа формирования экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответ-
ствуют ФГОС НОО. Структура АООП НОО предполагает введение программы 
коррекционной работы. 

 

2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учѐта 
особых образовательных потребностей слабослышащих ипозднооглохших обу-
чающихся посредством индивидуализации и дифференциации образовательно-
го процесса. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 
жизненной компетенции обучающихся,  оказывая влияние  на результатыобра-
зования в целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно 
заданное требование к образовательной подготовке ученика в этом направле-
нии. Содержание требований жизненной компетенции отражается как в содер-
жании ООП НОО, так и во внеурочной деятельности, по различным направле-
ниям социально-адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекци-
онной работы. Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы 
коммуникации, сотрудничества, управления собственной деятельностью, само-
оценки, выполнение морально-этических норм и др.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
-  выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, 
уровнем речевого развития и особенностями их психического развития; 

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся  с нарушением слуха  с учетом особен-
ностей психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в со-
ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися  с нарушением слуха основной  
общеобразовательной программы начального общего образования и их инте-
грации/инклюзии в общеобразовательной организации; 

- возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучаю-
щихся адекватных представлений о собственных возможностях и ограничени-
ях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в комму-
никацию с взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных усло-
вий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  
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-  возможность овладения  обучающимися с нарушением слуха социаль-
но-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками 
коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-

пространственной организации; осмысления своего социального окружения и 
освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

-  осуществление специальной поддержки освоения основной образова-
тельной программы. 

Основное содержание программы коррекционной работы для слабослы-
шащих и позднооглохших на ступени начального общего образования состав-
ляют следующие взаимосвязанные направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательныена-
правления специальной поддержки основной общеобразовательной програм-
мы), обеспечивающая удовлетворение особых образовательных потребностей 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их интеграцию/инклюзию в  
общеобразовательной организации и освоение ими основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования и способствующая форми-
рованию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регу-
лятивных, познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающая 
работа включает: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушением слуха; 

- коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха и 
формирования произносительной стороны устной речи; 

-  развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 
условиях общения для реализации полноценных социальных связей с окру-
жающими людьми; 

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐн-
ка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование уни-
версальных учебных действий; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психо-

коррекцию его поведения. 
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 
-  наблюдение  за  учениками  в  учебной  и  внеурочной  деятельно-

сти(ежедневно); 
-  поддержание  постоянной  связи  с  учителями-

предметниками,школьным  психологом,  медицинским  работником,  социаль-
ным  педагогом,администрацией общеобразовательной организации, родителя-
ми; 

-  составление  психолого-педагогической  характеристики  учащегося  
снарушением  слуха  при  помощи  методов  наблюдения,  бесе-
ды,диагностического  обследования,  где  отражаются  особенности  его  лично-
сти,поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками;  
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-  особенности  интеллектуального  развития и результаты  уче-
бы,основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

-  составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  учащего-
ся(вместе  с  психологом  и  учителями-предметниками),  где отражаются про-
белы  знаний и намечаются  пути  их ликвидации,  способ  предъявленияучеб-
ного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
-  формирование  микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый-

учащийся с нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение обучающегося; 
- организация индивидуальных занятий; 
-  организация  внеурочной  деятельности, направленной  на  развитие-

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Изучение  индивидуальных  особенностей  учащихся позволяетпланиро-

вать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога 

Работа  сурдопедагога  по  слухоречевому  развитию  слабослышащих  
ипозднооглохших  обучающихся  осуществляется  на  основедифференциро-
ванного  подхода  к  обучению  с  учетом  их  индивидуальныхвозможностей,  
характера  и  степени  нарушения  слуха,  резервов  развитияслуховой функции, 
состояния восприятия и воспроизведения устной речи накаждой  ступени  обу-
чения  в  школе.  Со  слабослышащими  ипозднооглохшими  обучающимися  
работа  по  развитию  слухоречевых навыков предусматривает: 

- интенсивное развитие речевого слуха; 
- развитие связной (письменной и устной) речи; 
- формирование навыков коммуникативного общения; 
- выработка слухозрительной основы для восприятия ими устной ре-

чи(как  с  помощью  слуховых  аппаратов,  так  и  без  них,  а  также  с  по-
мощьюкохлеарных имплантов); 

-  усиление  слухового  компонента  в  слухозрительном  восприятииуст-
ной речи;  

-  обогащение  и  уточнение  представлений  о  речевых  и  неречевыхзву-
ках; 

-  совершенствование  навыков  речевого общения  как  одного  изваж-
нейших факторов их социальной адаптации. 

На  каждого  обучающегося  ведется  мониторинг  на  протяжении  всего-
периода обучения («Слухоречевая карта учащегося»). 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психоло-
га: 

- диагностика проблем  интеллектуального и психо-

эмоциональногоразвития детей; 
-  коррекция  интеллектуальной  сферы  (память,  внимание,  мышление  

вформе  игры,  двигательных  упражнений  на  активизацию  мыслительной-
сферы); 
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-  коррекция  эмоционально-волевой  сферы  (поведение,  обще-
ние,саморегуляция в форме тренингов, сюжетно-ролевых игр); 

- популяризация психологических знаний. 
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социаль-

ногопедагога: 
-  диагностика  социального  положения  семей  и  внутрисемейныхотно-

шений;  

-  коррекция  внутрисемейных  отношений,  внутригрупповыхотношений 
в школе (беседы с родителями и  детьми, сюжетно-ролевые  игры,тренинги); 

-  консультирование  родителей,  детей  по  вопросам  социальноговзаи-
модействия. 

2. Диагностическая работа,  включающая проведение комплексного об-
следования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг ди-
намики их развития, сопровождение и корректировку коррекционных меро-
приятий. Диагностическая работа включает: 

-  психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления 
особых образовательных потребностей обучающихся;  

- мониторинг динамики развития слабослышащих и позднооглохших; 
- контроль успешности освоения основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния; 
- комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 
В основе психолого-медико-педагогическое  сопровождения лежитедин-

ство четырѐх  функций:  диагностика  сущности возникшей  пробле-
мы;информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на этапе-
принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на  этапе-
реализации плана решения. 

Основными  принципами  сопровождения  ребѐнка  вобщеобразователь-
ной  организации  являются: рекомендательный характерсоветов сопровож-
дающего; приоритет интересов сопровождаемого («настороне ребѐнка»); не-
прерывность  сопровождения;мультидисциплинарность (комплексный подход) 
сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: правильный  выбор  образовательного  маршрута; 
преодоление  затруднений  в  учѐбе;  решение  личностных  проблем  раз-

витияребѐнка; формирование здорового образа жизни. 
В  данном  направлении  разрабатывается  программа изучения  ребенка-

различными специалистами  (учитель, учитель-дефектолог, психо-
лог,социальный педагог, медицинский работник). 

Учитель (педагог) 
1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков.  
2.  Выявляет  трудности,  которые  испытывают они в  обучении, иусло-

вия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 
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3.  Отмечает  особенности  личности,  адекватность  поведения  вразлич-
ных ситуациях. 

В  сложных  случаях, когда педагог не  может сам  объяснить  причину  
идобиться  желаемых  результатов,  он  обращается  к  специалистам  (психоло-
гу,учителю-дефектологу, психоневрологу). 

Учитель-дефектолог 

1. Проводит  сурдопедагогическое  изучение  ребенка,  используядиагно-
стические методы обследования. 

2. Определяет  соотношение  состояния  тонального  и  речевого  слухау-
чащихся. 

3. Определяет состояние произносительных навыков учащихся. 
4. Проводит индивидуальные занятия  по  формированию  речевогослуха 

и произносительной стороны устной речи. 
5. Оказывает  консультативную  помощь  родителям  детей  сосниженным 

слухом. 
6.  Консультирует  специалистов,  работающих  с  детьми  с  нарушения-

мислуха.  
Психолог 

1. Собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. Изучает факты-
жалоб, с  которыми  к нему  обращаются,  при  этом  учитывает  самипроявле-
ния,  а  не  квалификацию  их  родителями,  педагогами  или  самимидетьми. 

2.  Выявляет  обстоятельства,  которые  могли  повлиять  на  развитиере-
бенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболеванияв  
первые  месяцы  и  годы  жизни,  наследственность,  психическиезаболевания). 

3. Изучает  среду  и  семью,  в  которой  живет  ребѐнок  (социальнонеб-
лагополучная, ранняя депривация).   

3. Изучает характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствиев-
нимания к нему и другие). 

3. Анализирует работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4.  Непосредственно обследует  ребѐнка.  Беседует  с  ним  с  цельюуточ-

нения  мотивации,  запаса  представлений  об  окружающем  мире,  уровняраз-
вития речи. 

5.  Выявляет  и  раскрывает  причины  и  характер  тех  или  иныхособен-
ностей психического развития детей. 

6.  Анализирует все  полученные о ребенке сведения и  данныесобствен-
ного обследования, выявляются его резервные  возможности.  Всложных диф-
ференциально-диагностических случаях проводятся повторныеобследования. 

7. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию.  
8. Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-

психолого-педагогического сопровождения. 
В  каждом  конкретном  случае  определяются  ведущие  направления  

вработе  с  ребенком.  Для  одних  детей  на  первый  план  выступает  ликвида-
цияпробелов  в  знаниях  учебного  материала;  для  других - формирование-
произвольной  деятельности,  выработка  навыка  самоконтроля;  для  третьих-
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 
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Эти  рекомендации  психолог  обсуждает  с  учителем,  медицинскимра-
ботником  и  родителями,  осуществляя  постоянное  взаимодействие. 

Составляется  комплексный  план  оказания  ребенку  медико-психолого-

педагогической  помощи  с  указанием  этапов  и  методов  коррекционнойрабо-
ты. Обращается  внимание  на  предупреждение  физических,интеллектуальных 
и эмоциональных перегрузок, проведение своевременныхлечебно-

оздоровительных мероприятий. 
Социальный педагог 

1.  Изучает медицинские документы воспитанников, микросреды, ихсе-
мей. 

2. Выявляет воспитанников группы риска, работает с ними. 
3. Оказывает помощь в разрешении конфликтных ситуаций. 
4. Работает с семьями учащихся из группы риска. 
5.  Оказывает  помощь  администрации  в  вопросах  лишенияродитель-

ских прав, назначения опеки. 
6.  Проводит  консультации  с  родителями  по  вопросам  правовой  исо-

циальной защиты, с педагогами, с детьми. 
7. Приглашает к сотрудничеству специалистов различных ведомств. 
8. Даѐт  рекомендации  воспитателям  по  направлениям  рабо-

ты,кружковой занятости. 
9. Защищает воспитанников в госучреждениях. 
10. Помогает в трудоустройстве, обеспечении жильѐм. 
3. Консультативная работа,  обеспечивающая непрерывность специаль-

ного сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопро-
сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-
чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Кон-
сультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным на-
правлениям работы со слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы со слабослышащими и поздноог-
лохшими учащимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-
ния и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

4. Информационно-просветительская работа, направленная на разъяс-
нительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-
тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образо-
вательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими не-
достатки  в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-
ческими работниками. Информационно-просветительская работа включает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-
формационные стенды, печатные материалы), направленные наразъяснение 
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим нарушения слуха), их родителям (законным представителям), педа-
гогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образователь-
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ного процесса и сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучаю-
щихся; 

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся; 

- проведение индивидуальных консультаций специалистами сцелью  по-
вышение  уровня  родительской  компетентности  и  активизация ролиродите-
лей в воспитании и обучении ребенка. 

5.  Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, 
детского коллектива и самого слабослышащего ипозднооглохшего обучающе-
гося, направленная на формирование комфортного психологического климата. 
Психолого-педагогическая работа включает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одно-
классниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфлик-
тов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 
- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с це-

лью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школь-
ного обучения в целом. 

Педагог  должен  быть знаком с особенностями развитияслабослышащих  
и  позднооглохших  обучающихся. Это необходимо для того, чтобы иметь  воз-
можность разобраться в комплексе  проблем,  грамотнопоставить  вопрос  пе-
ред  психологами-консультантами, правильноинтерпретировать их рекоменда-
ции, координировать работу  учителей-предметников  и  родителей,  вести  кор-
рекционные  занятия  с  учениками,имеющими нарушения. 

Педагог под руководством  психолога  может  провести  диагности-
ку,используя несложные методики. 

Этапы реализации программы 

Коррекционно-развивающая  работа  реализуется  поэтапно. 
Последовательность  этапов  и  их  адресность  создают  необходимыеп-

редпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  

деятельность).  Результатом данного этапа является  оценкаконтингента обу-
чающихся для учѐта особенностей их развития, определенияспецифики  и  их  
особых  образовательных  потребностей;  оценкаобразовательной  среды  с  це-
лью  соответствия  требованиям  программно-методического  обеспечения,  ма-
териально-технической  и  кадровой  базыобщеобразовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особымобра-
зом  организованный  образовательный  процесс,  имеющийкоррекционно-

развивающую  направленность  и  процесс  специальногосопровождения  детей  
с  ограниченными  возможностями  здоровья  приспециально  созданных  (ва-
риативных)  условиях  обучения,  воспитания,развития, социализации данной 
категории детей. 
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 Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательнойсреды  
(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  являетсяконстата-
ция соответствия созданных условийи выбранных коррекционно-развивающих  
и  образовательных  программ  особым  образовательнымпотребностям ребѐн-
ка.  

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-

корригирующаядеятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  
изменений  вобразовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  обучаю-
щихся  снарушением  слуха,  корректировка  условий  и  форм  обучения,  ме-
тодов  иприѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы явля-
ется оптимально выстроенное взаимодействие  в разработке и реализации кор-
рекционных мероприятий  учителей-дефектологов,  учителей, психолога, соци-
ального педагога, медицинских работников общеобразовательной  организации  
и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институ-
тов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной 
и внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предостав-
лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐн-
ка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педа-

гогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплекс-
ного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 
проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы органи-
зованного взаимодействия специалистов на современном этапе  - это  конси-
лиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые пре-
доставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 
представителям), а также общеобразовательному учреждению в решении во-
просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социали-
зацией слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 
следует обозначить социальное  сетевое  партнѐрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организация-
ми и другими институтами общества).  

Социальное  сетевое партнѐрство направлено: 
- на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с него-
сударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
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инвалидов, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших де-
тей; 

-  на сотрудничество с родительской общественностью. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы  

соответствуют ФГОС НОО, коррекционная работа не менее 5 часов в соответ-
ствии с потребностями обучающегося. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования слабослыша-

щими и позднооглохшими обучающихся 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:  
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
ОО, реализующая АООП должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подго-
товку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-
зующей АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственной или муниципальной  образова-
тельной организации - также квалификационной категории. 

ОО  обеспечивает работникам возможность повышения профессиональ-
ной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных техноло-
гий обучающихся с нарушениями слуха. Педагоги образовательной организа-
ции, которые реализуют Программу коррекционной работы должны иметь 
высшее профессиональное образование и квалификацию/степень не ниже бака-
лавра по одному из вариантов программ подготовки: 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог)  должен иметь высшее профессио-
нальное педагогическое образование в области сурдопедагогики: 

-  по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 
профиль подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень  – бакалавр), 
либо по магистерской программе  соответствующей направленности (квалифи-
кация/степень – магистр); 
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- по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц с 
нарушением слуха» либо по магистерской программе соответствующей на-
правленности; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации 
«Учитель-сурдопедагог». 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специ-
альностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы 
коррекционной работы должны  пройти профессиональную переподготовку в 
области  сурдопедагогики с получением диплома о профессиональной перепод-
готовке установленного образца либо получить образование по профилю под-
готовки «Сурдопедагогика» по направлению «Специальное (дефектологиче-
ское) образование» (квалификация/степень  – бакалавр),  либо по магистерской 
программе соответствующей направленности (квалификация/степень – ма-
гистр). 

Педагогические работники  –  учитель начальных классов, учитель музы-
ки, учитель рисования, учитель физической культуры, воспитатель, педагог-

психолог, социальный  педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор  –  наряду со средним или высшим профессиональным педагогиче-
ским образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 
(профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении 
квалификации в области инклюзивного  образования детей с нарушением слуха 
установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал)  - наряду с выс-
шим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удосто-
верение о повышении квалификации в области инклюзивного образования де-
тей с нарушением слуха установленного образца. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО образовательная 
организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации пси-
холого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора который должен 
иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о про-
фессиональной переподготовке по соответствующей программе установленно-
го образца. 

В процессе реализации АООП НОО  образовательная организация может 
временно или постоянно обеспечить участие ассистента (помощника), который 
должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти соответствую-
щую программу подготовки.  

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписа-
ние специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 
деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Образовательная организация также имеет право включать в штатное 
расписание  инженера,  имеющего соответствующую  квалификацию в обслу-
живании электроакустической аппаратуры. 

В процессе реализации АООП НОО  в  рамках сетевого взаимодействия  
при необходимости должны быть организованы консультации специалистов  
медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписа-
ние образовательной организации (врач - сурдолог, психиатр, невропатолог, 
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офтальмолог, ортопед и др.) для проведения дополнительного обследования 
обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии  их  здоровья, 
возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилита-
ции; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и кох-
леарныеимпланты, очки и другие средства коррекции зрительныхнарушений и 
т.д.).  При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках се-
тевого взаимодействия  осуществляется медицинское сопровождение обучаю-
щихся. 
 

3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабо-
слышащими и позднооглохшими обучающимися общедоступного и бесплатно-
го образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных обра-
зовательных организациях осуществляется на основе  нормативов, определяе-
мых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обес-
печивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к усло-

виям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО  и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариатив-
ность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП  НОО  должно осуществляться в объ-
еме определяемых органами государственной власти субъектовРоссийской Фе-
дерации нормативов обеспечения государственных гарантийреализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, матери-
ально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том чис-
ле расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образова-

нием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП  НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся в организации. 
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3.2.3. Материально-технические условия реализацииадаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образова-
ния 

Материально-технические условия– общие характеристики инфра-

структуры, включая параметры информационно-образовательной среды обра-
зовательной организации. Материально-техническое обеспечение школьного 
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся должно отвечать 
их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре матери-
ально-технического обеспечения процесса образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся должна быть отражена специфика к: 

- организации пространства, в котором обучается слабослышащий  и 
позднооглохший обучающийся; 

- организации временного режима обучения; 
- техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и позд-

нооглохшего ребѐнка к образованию; 
- техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, включая специализированные компьютерные инструменты обу-
чения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребно-
стей; 

- обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия спе-
циалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) сла-
бослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 
дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компью-
терным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным по-
требностям обучающихся с нарушением слуха.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех уча-
стников процесса образования. Это необходимостью дифференциации и инди-
видуализации процесса образования обучающихся с нарушением слуха.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐн-
ные в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной 
технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организа-
ции, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализирован-
ных материалов для процесса обучения ребѐнка с нарушением слуха. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе се-
тевая,  процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося. В случае необходимости 
организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным ком-
плектом компьютерного  и  периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 
характеристики предполагаемых информационных связей участников образо-
вательного процесса. 
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Должны быть созданы условия для функционирования современной ин-
формационно-образовательной среды, включающей электронные информаци-
онные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,совокупность информа-
ционных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, циф-
ровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучаю-
щимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образова-
тельного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адап-
тированной основной общеобразовательной программы начального общего об-
разования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использова-
ния данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения за-
дач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к инфор-
мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляю-
щими управление в сфере образования и с другими образовательными учреж-
дениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечи-
вается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функ-
ционирование информационной образовательной среды должно соответство-
вать законодательству Российской Федерации. 

Общеобразовательная организация имеет право включать в штатное рас-
писание специалистов по информационно-технической поддержке образова-
тельной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
при реализации  общеобразовательных программ в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

При реализации общеобразовательных программ с применением исклю-
чительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 
созданы условия для функционирования электронной информационно-
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образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ре-
сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологи-
ческих средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для слабослышащих и позднооглохших  обучающихсяпредусматривают-
ся определенные формы социальной и образовательной интеграции, учиты-
вающие особенности и возможности обучающихся. Это требует координации 
действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специа-
листов, работающих как со слабослышащими и позднооглохшими обучающи-
мися, так и с их сверстниками с нормальным слухом. Для тех  и других специа-
листов предусматривается возможность обратиться к информационным ресур-
сам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 
сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных про-
фильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного 
обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

Требования к организации пространства. 
Материально-технические условия реализации  примерной  адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы начального общего образова-
ния должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения  примерной  адаптированной основной об-
щеобразовательной программы начального общего образования слабослыша-
щих и позднооглохших обучающихся; 

2) соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, сануз-
лов, мест личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  
требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к инфор-

мации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
Материально-техническая база реализации АООП НОО для слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников об-
разовательных учреждениям, предъявляемым к: 

-  участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоля-
ция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образо-
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вательной и хозяйственной деятельности образовательной организации и их 
оборудование); 

-  зданию общеобразовательной организации (высота и архитектура зда-
ния, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образо-
вательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для инди-
видуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для 
активной деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать воз-
можность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

- актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-

ритмических занятий, лечебной физкультуре; 
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, 
педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечи-
вать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной дея-
тельности; 

-  трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудова-
ние в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обуче-
ния); 

-  помещениям для медицинского персонала; 
-  мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  
-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного го-
рячего питания; 

-  туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 
-  расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и  на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
носители цифровой информации). 

Общеобразовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 
финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного про-
цесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образователь-
ного процесса должно обеспечивать возможность: 

-  создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графиче-
ским сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

-  получения информации различными способами из разных источников 
(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 
специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной и 
художественной литературы для образовательных организаций и библиотек); 

-  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного ла-
бораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
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коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явле-
ний; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения место-
нахождения, наглядного представления и анализа данных; использования циф-
ровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием технологиче-

ских инструментов; 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов;  
-  размещения своих материалов и работ в информационной среде обра-

зовательной организации;  
-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; органи-

зации отдыха и питания. 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обу-

чающиеся с нарушением слуха, является: 
-  наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таб-

лиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, 
изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов 
и учебных классов; 

-  дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтит-
ров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом раз-
меров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения ин-
формации.  

При обучении по АООП НОО предусматривается специальный подход 
при комплектовании класса общеобразовательного учреждения, в котором бу-
дет обучаться ребенок с нарушением слуха. Не более 2 слабослышащих или 
позднооглохших обучающихся в классе в условиях инклюзии. Общая напол-
няемость класса: при 1 слабослышащем или позднооглохшем -  не более 25 
обучающихся;  при 2 слабослышащих или позднооглохших - не более 20 обу-
чающихся. 

Общеобразовательная организация должна содержать оборудованные 
комфортные помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты 
фронтальной работы и индивидуальной работы по формированию речевого 
слуха и произносительной стороны устной речи,  развитию восприятия нерече-
вых звучаний, слухового восприятия;  кабинеты психологов;  кабинет информа-
тики, спальни, столовую, спортивный зал, санитарные, игровые и бытовые 
комнаты и др. 
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Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинетыдля 
фронтальных и индивидуальных занятий по  формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи,  развитию восприятия неречевых  зву-
чаний,  слухового восприятия,  для музыкально - ритмических занятий обору-
дуются  звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей современным аудиоло-
гическим и сурдопедагогическим требованиям, способствующей развитию слу-
хового восприятия обучающихся. Вобщеобразовательной организации необхо-
димо иметь приборы для исследования слуха - тональный и речевой аудиомет-
ры.  

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребѐнок пользуется 
слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций.  

В классных помещениях  необходимо предусмотреть специальные места 
для хранения FM – систем, зарядных устройств, батареек. 

Специальными условиями является также продуманностьосвещенности 
лица говорящего и фона за ним, использование современной электроакустиче-
ской, в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позво-
ляющей лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на боль-
шой экран). 

Организация временного режима обучения. 
Временной режим образования слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии 
с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 
СанПиН, приказы Министерства  образования и др.), а также локальными акта-
ми образовательной организации.  

Обучение слабослышащих и  позднооглохших обучающихся организует-
ся в первую смену.  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 
работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный 
учебный день в среду или четверг. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 
минут, за исключением первого класса. 

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий не должна 
превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не бо-
лее 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-
нут, большой перемены (после 2 или 3 уроков)  -  20  -  30 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две пе-
ремены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между  урочной и  внеурочной деятельно-
стью должна составлять не менее 30 минут. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой 
целью при проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увели-
чить продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 
30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности 
обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреа-
циях.  
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Обучение в первом классе  осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре  -  по 3 урока в день  до 35 минут каждый, в ноябре-декабре  -  
по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока не должна превышать 
40 минут каждый)  

-  рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 
паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения. 

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводи-
мые физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного напря-
жения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того включаются обязатель-
ные упражнения для снятия зрительного напряжения и активизации зрительной 
системы). Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся в процессе освоения  АООП НОО реализуется в 
урочное и внеурочное время и осуществляется следующими  специалистами: 
педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, врач-

сурдолог, медицинская сестра). 
В режиме образовательной организации предусмотрено проведение про-

гулки (1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня; 
Во второй половине дня согласно режима образовательной организации 

проводятся занятия в рамках дополнительного образования. 
Организации рабочего места 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соот-
ветствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответ-
ствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правиль-
ную позу. Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с 
компьютерами для обучающихся.  

Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответ-
ствии с современными требованиями информатизации образовательной органи-
зации, используя видео- и аудио технику.  

Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое по-
ложение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица боль-
шинства сверстников. Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. 
На парте ребенка предусматривается размещение специальной конструкции, 
планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, 
терминов, необходимости дополнительной индивидуальной помощи со сторо-
ны учителя класса. 

При организации учебного места учитываются особенности психофизи-
ческого развития обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других 
дополнительных нарушений. Определение рабочего места в классе слабослы-
шащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями зрения осуществля-
ется в соответствии с рекомендациями офтальмолога. Для слабослышащего и 
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позднооглохшего обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та должно быть специально оборудованное место. 

К техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, ориентированных на их особые образовательные потребности, 
относятся:  

звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального поль-
зования; слухоречевой аудиокласс;  

визуальные приборы;  
индивидуальные слуховые аппараты различных моделей;  
приборы для исследования слуха (тональные и речевые аудиометры раз-

ных моделей);  
компьютерные обучающие программы («Видимая речь», «Мир за твоим 

окном», «Текстовый редактор» и др.).  
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тет-

радям, специальным дидактическим материалам, специальным компью-
терным инструментам обучения 

Реализация АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучаю-
щихся предусматривает использование базовых учебников для сверстников с 
нормальным слухом, к которым с учѐтом особых образовательных потребно-
стей применяются специальные приложения, дидактические материалы, рабо-
чие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях. При реализации  
программы коррекционной работы используются специальные учебники по 
развитию слухового восприятия, обучению произношению, формированию 
грамматического строя речи, развитию речи.  

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным об-
разовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР.  

Библиотека  общеобразовательной организации  должна быть укомплек-
тована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным пред-
метам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы должен включать детскую художественную и на-
учно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию адаптированной образовательной про-
граммы.  

При реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших ис-
пользуются различные образовательные технологии, в том числе дистанцион-
ные образовательные технологии, электронное обучение.  

 

3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-
мой системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования сла-
бослышащих и позднооглохших обучающихся условий осуществляется через 
комплекс взаимосвязанных единичных проектов. 
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Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Комплектование об-
разовательного учреж-
дения руководящими, 
педагогическими, учеб-
но-вспомогательными, 
административно-

хозяйственными работ-
никами: 

по мере необходимости  Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2. Мотивация педагоги-
ческих работников к 
введению и реализации 
АООП: 

в течение  реализации 
программы 

Директор МКОУ СОШ № 
8 р.п. Атиг  

3. Определение состава 
педагогических работ-
ников, которым необ-
ходимо пройти курсо-
вую подготовку по во-
просам реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья: 

в течение реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

4. Формирование еже-
годно заказа в образо-
вательные организации, 
реализующие дополни-
тельные профессио-
нальные программы, на 
курсовую подготовку 
педагогических работ-
ников, обеспечение ор-
ганизации повышения 
квалификации педаго-
гических работников: 

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

5. Осуществление кон-
троля за повышением 
квалификации педаго-

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
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гических работников 
ОО, принятие мер для 
обеспечения создания 
кадровых условий для 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

6. Организация научно-

методического сопро-
вождения реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в образова-
тельной организации: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

7. Изучение и диссеми-
нация опыта работы 
педагогов, реализую-
щих ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

 

 

 

 

Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Осуществление му-
ниципальной услуги по 
предоставлению обра-
зования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего об-
разования обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здоро-

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Директор МКОУСОШ №8 р.п. 
Атиг  
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вья: 
2. Распределение и рас-
ходование средств, вы-
деленных на реализа-
цию ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.1. Расходы на оплату 
труда работников 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.2. Расходы на средст-
ва обучения и воспита-
ния, соответствующие 
материалы 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.3. Расходы, связанные 
с дополнительным 
профессиональным об-
разованием руководя-
щих и педагогических 
работников по профи-
лю их деятельности 

в течение  реализа-
ции программы 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

3. Приведение локаль-
ных нормативных ак-
тов, регламентирующих 
установление заработ-
ной платы работников 
ОО, в том числе стиму-
лирующих надбавок и 
доплат, порядка и раз-
меров премирования с 
учетом особенностей 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

4. Привлечение допол-
нительных финансовых 
средств на исполнение 
задач по внедрению 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-

по мере необходимо-
сти 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
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ными возможностями 
здоровья, предоставле-
ния платных дополни-
тельных образователь-
ных и иных предусмот-
ренных уставом обра-
зовательной организа-
ции; добровольных по-
жертвований и целевых 
взносов физических и 
(или) юридических лиц: 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-
ции адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации АООП. 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Создание условий в 
соответствии с сани-
тарно-

эпидемиологическими 
правилами и нормати-
вами: 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг, 
заместитель директора по АХЧ   

2. Создание условий в 
соответствии с прави-
лами пожарной безо-
пасности 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

3. Создание условий в 
соответствии с возрас-
том и индивидуальны-
ми особенностями раз-
вития глухих детей 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

4. Создание условий в 
соответствии с требо-
ваниями к оснащенно-
сти помещений 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

5. Создание условий 
для материально-

технического обеспече-
ния программы (учеб-
но-методические ком-
плекты, оборудование, 
оснащение (предметы)) 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
заместитель директора по АХЧ   
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-
зации адаптированной основной общеобразовательной программы является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-
го развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-
ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-
ской работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также целям и задачам АООП школы, сформированным с учетом потребно-
стей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-
ний и возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных 
и предметных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПЫХ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации  АООП НОО для слепых обучающихся является созда-
ние условий выполнения требований  Стандарта  через обеспечениеполучения 
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качественного начального общего образования слепыми обучающимися в те же 
сроки, что и сверстниками, не имеющими ограничений по возможностям здо-
ровья, по итоговым достижениямполностью соответствующим требованиям к 
результатам освоения, определенным  Федеральным государственным образо-
вательным стандартом начального общего образования (далее –ФГОС НОО),  с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной категории. 

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации  АООП 
НОО  для слепых обучающихся  предусматривает решение следующихоснов-
ных задач:  

формирование общей культуры, духовно-нравственное,гражданское, со-
циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-
собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению слепымиобучающи-
мися  целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетен-
ций и компетентностей, определяемых  личностными,  особыми образователь-
ными потребностями;  семейными, общественными, государственными потреб-
ностями; 

развитие личности слепого обучающегося в  еѐ индивидуальности, само-
бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им 
возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двига-
тельного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием пато-
генного фактора, его успешной социальной адаптации и интеграции; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО слепыми 
обучающимися; 

осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 
негативного влияния особенностей познавательной деятельности слепых обу-
чающихся  на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание их физи-
ческого и психического здоровья, профилактику и коррекцию вторичных на-
рушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей слепых обучающихся, в том числе 
одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-
цию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-
но-технического творчества, проектно-исследовательской и спортивно-

оздоровительной деятельности; 
участие слепых обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа,  определяющих пути и способы дости-
жения ими социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-
тельного развития слепых обучающихся с учетом их особых образовательных 
потребностей;  

предоставление слепым обучающимся возможности накопления опыта 
самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в 
урочной и внеурочной деятельности; 
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включение слепых обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированиюадаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования слепых обучающих-
ся 

В основу разработки АООП  НОО  для  слепых обучающихся  заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слепых 
обучающихся предполагает учет их особых образовательных потребностей, в 
том числе индивидуальных, типологических особенностей развития, которые 
проявляются в наличии разных возможностей в освоении содержания образо-
вания. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образова-
тельной программы. Варианты АООП НОО для слепых обучающихся  создают-
ся в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 
Стандарта к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотно-
шению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том чис-
ле кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает  разнообразие содержания, предоставляя слепым обу-
чающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-
чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
и структуру образования с учетом специфики развития личности слепого обу-
чающегося. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности слепых обучающихся определяется характером организации 
доступной им деятельности (учебно-познавательной, коммуникативной, двига-
тельной, предметно-практической).  

Основным  средством реализации деятельностного подхода в образова-
нии является организация познавательной и предметно-практической деятель-
ности слепых  обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием об-
разования. 

В контексте разработки АООП НОО для слепых обучающихся реализа-
ция деятельностного подхода обеспечивает: 

-  придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

-  прочное усвоение слепыми обучающимися знаний и опыта разнообраз-
ной деятельности и поведения, возможность их самостоятельногопродвижения 
в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-
нию нового опыта деятельности и поведения; 
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- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных  (базовых)  учебных действий. 

В основу  формирования АООП НОО для  слепых  обучающихся положе-
ны следующие принципы:  

принципы  государственной политики РФ в области образова-
ния(гуманистический характер образования, единство образовательного про-
странства на территории Российской Федерации, светский характер образова-
ния, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития»  с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  
принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв-

ность образования слепых обучающихся на всех ступенях; 
принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а -

«образовательной области»; 
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваю-

щий  возможность овладения слепыми обучающимися всеми видами доступной 
им предметно-практической деятельности, способами и приемами познаватель-
ной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;  

принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-
ции, что обеспечивает готовность обучающегося к самостоятельной ориенти-
ровке, активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества. 
Общая характеристика АООП 

АООП предполагает, что слепой обучающийся получает образование, 
полностью соответствующее по  итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможно-
стям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллекти-
ва и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной под-
держке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обу-
чающихся с нарушением зрения; коррекционная помощь в овладении базовым 
содержанием обучения; обучение использованию рельефно-точечного шрифта 
Л. Брайля для письма и чтения; сохранных анализаторов и компенсаторных 
способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 
жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; фор-
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мирование представлений (соответствующих возрасту) о современных оптиче-
ских (для слепых обучающихся с остаточным зрением), тифлотехнических и 
технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, 
и умений активного их использования. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в миними-
зации негативного влияния особенностей познавательной деятельности  слепых  
обучающихся на освоение ими АООП НОО, развитие адекватных отношений 
между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, ро-
дителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных кон-
фликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 
создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью про-
филактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обу-
чения в целом, проявлению стремления к самостоятельности и независимости 
от окружающих (в учебных и бытовых вопросах); умения адекватно использо-
вать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активно-
сти. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекци-
онной работы, направленная на овладение эффективными компенсаторными 
способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности с 
учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; овладение навыками и 
умениями использования рельефно-точечного шрифта Л.Брайля; повышение 
возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке; разви-
тие навыков сотрудничества с видящими взрослыми и сверстниками в различ-
ных социальных ситуациях;  

овладение вербальными и невербальными средствами общения; повыше-
ние дифференциации и осмысления картины мира; расширение предметных 
представлений; повышение познавательной и социальной активности;  

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 

В рамках АООП НОО слепые обучающиеся полностью осваивают содер-
жание образования (кроме  программы коррекционной работы), представленно-
го в действующем Стандартом. 

Требования к структуре и результатам освоения слепыми обучающимися 
АООП НОО полностью  соответствуют  ФГОС НОО младших школьников.  

Итоговые достижения слепых обучающихся полностью соответствуют 
требованиям к результатам освоения ФГОС НОО. 

Наличие  у слепых обучающихся наряду с общими особых образователь-
ных потребностей детерминирует включение в АООП НОО программы кор-
рекционной работы, которая выступает как исходно заданное требование к об-
разовательной подготовке обучающихся и направлена на минимизирование  не-
гативного влияния слепоты на учебно-познавательную деятельность и обеспе-
чение профилактики возникновения вторичных отклонений  в развитии. Со-
держание работы со слепыми обучающимися  в данном направлении включает: 
обогащение чувственного опыта, развитие пространственной ориентировки, 
коммуникации, управление  собственной деятельностью, самооценку и др. 
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В соответствии с п.2.6. ФГОС начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья обязательная часть адапти-
рованной основной образовательной программы образования составляет не ме-
нее 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 
более 20% от общего объема АООП. 

Это соотношение трудно отследить в цифрах, поэтому в каждом разделе 
программы отражена часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений.  

В данном пункте целевого раздела приведены значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенно-
стей контингента обучающихся.  

Это важно для того, чтобы далее было понятно, на каких потребителей 
ориентирована Ваша программа. 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся  
На развитие обучающихся  данной категории серьезное влияние оказыва-

ет состояние зрительных функций, по которому выделяют: тотальную слепоту,  
светоощущение, практическую слепоту (наличие остаточного зрения). 

Тотально слепые, характеризуются  абсолютной (тотальной) слепотой на 
оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощу-
щений (отсутствие возможности  различить свет и тьму). В качестве ведущих в 
учебно-познавательной и ориентировочной деятельности данной подгруппы 
обучающихся выступают осязательное и слуховое восприятие.  

Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 
Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют зри-

тельные ощущения. По своим зрительным возможностям данная группа весьма 
разнообразна и включает: 

-  слепых, у которых имеет место светоощущение с неправильной проек-
цией (не могут правильно определять направление света), что  не дает им воз-
можности использовать светоощущение при самостоятельной ориентировке в 
пространстве; 

-  слепых, у которых имеет место светоощущение с правильной проекци-
ей (могут адекватно определять направление света), что позволяет использовать 
его в учебно-познавательной деятельности (особенно в пространственной ори-
ентировке);  

-  слепых, у которых наряду со светоощущением имеет место цветоощу-
щение (могут наряду со светом и тьмой различать цвета), что обеспечивает 
возможность  его использования в учебно-познавательной и ориентировочной 
деятельности.  

Слепые с остаточным зрением (практическая слепота) имеют относитель-
но высокую по сравнению с другими группами слепых остроту зрения (острота 
зрения варьирует от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях оптиче-
ской коррекции). Это в свою очередь, создает возможность зрительного вос-
приятия предметов и объектов окружающего мира.  

Способность воспринимать цвет, форму, размер предметов и объектов 
обеспечивает возможность получения данной подгруппой обучающихся очень 
некачественных, но и, тем не менее, зрительных представлений.  
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Однако в силу того, что остаточное зрение характеризуется неравнознач-
ностью нарушений отдельных функций, лабильностью (неустойчивостью) ряда 
компонентов и зрительного процесса в целом, повышенной утомляемостью, ве-
дущими в учебно-познавательной деятельности данной подгруппы обучающих-
ся должны выступать осязательное и слуховое восприятие. Зрительное же вос-
приятие должно выполнять роль вспомогательного способа ориентировки, кон-
троля своих действий и получения информации.  

Среди слепых имеет место преобладание обучающихся, у которых зрение 
было нарушено (утеряно) в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловли-
вает своеобразие их психофизического развития, с другой, определяет особен-
ности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой орга-
низма, регулируемой центральной нервной системой. 

Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне как 
психофизического развития обучающихся, поступающих в школу, так и уровня 
развития компенсаторных процессов, необходимых для систематического обу-
чения. Диапазон колебания уровня развития в данной группе обучающихся мо-
жет быть очень широким: от отсутствия элементарных навыков самообслужи-
вания,  пространственной  ориентировки (даже на собственном теле), общения, 
контроля над своим поведением до наличия достаточно высокого уровня обще-
го развития и сформированности компенсаторных способов деятельности, уме-
ний и навыков социально-адаптивного поведения.  

В условиях слепоты имеет место обедненность  чувственного опыта, обу-
словленная не только нарушением функций зрения (вследствие сокращения 
зрительных ощущений и восприятий снижается количество и качество зритель-
ных представлений, что проявляется в их фрагментарности, нечеткости, схема-
тизме, вербализме, недостаточной обобщенности), но и низким уровнем разви-
тия сохранных анализаторов, недостаточной сформированностью приемов об-
следования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием потребно-
сти и низким уровнем развития умения использовать в учебно-познавательной 
и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы. Обедненность чувст-
венного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, 
коррекции чувственного опыта.  

Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития как  общей, так 
и двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие обу-
чающихся, что проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми различ-
ными движениями и более низком уровне их развития (снижение объема дви-
жений, качества выполнения); в нарушении координации движений; в сниже-
нии уровня развития общей и мелкой моторики;  в возникновении навязчивых 
движений; в нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях пере-
движения в пространстве.  

У слепых в силу снижения полноты, точности и дифференцированности 
чувственного отражения мира имеет место своеобразие становления и протека-
ния познавательных процессов (снижение скорости и точности ощущений, вос-
приятий, снижение полноты, целостности образов, широты круга отображае-
мых предметов и явлений;  
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возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в фор-
мировании и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и логическо-
го, обусловливающая возможность возникновения формальных суждений; воз-
никновение формализма и вербализма знаний; наличие низкого уровня разви-
тия основных свойств внимания, недостаточная его концентрация, ограничен-
ные возможности его распределения;  

возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнава-
ния, воспроизведения; снижение количественной продуктивности и оригиналь-
ности воображения, подмена образов воображения образами памяти и др.).  

Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении языко-
выми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и не-
языковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, в осуще-
ствлении коммуникативной деятельности (восприятия, интерпретации и проду-
цирования средств общения), а также наличие своеобразия их речевого разви-
тия (снижение динамики в развитии и накоплении языковых средств и вырази-
тельных движений, своеобразие соотношения слова и образа, проявляющееся в 
слабой связи речи с предметным содержанием, особенности формирования ре-
чевых навыков и др.) обуславливают необходимость особого внимания к ис-
пользованию речи в учебно-познавательном процессе слепых обучающихся как 
важнейшего средства компенсации зрительной недостаточности; осуществле-
ние речевого развития слепых обучающихся с учетом особенностей их познава-
тельной деятельности; коррекцию речи с учетом непосредственного и опосре-
дованного влияния на различные ее стороны глубоких нарушений зрения; фор-
мирование коммуникативной деятельности. 

Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение общей и 
познавательной активности препятствует своевременному развитию различных 
видов деятельности (в  том числе и учебно-познавательной), способствует воз-
никновению трудностей в процессе ее осуществления (трудности контроля, 
диспропорциональность понимания функций действия и его практического вы-
полнения, стремление к решению практических задач в вербальном плане, 
трудности переноса сформированнных умений на новые условия деятельности 
и др.). У многих слепых обучающихся имеет место снижение активности (об-
щей и познавательной).  

У данной категории обучающихся имеет место значительное снижение в 
условиях слепоты уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (са-
моконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становле-
ния «Я-концепции», развитие самоотношения, включающее адекватное отно-
шение к имеющимся у обучающегося нарушениям). 

 

Описание особых образовательных потребностей слепых обучающихся. 
В структуру особых образовательных потребностей слепых обучающихся 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характер-
ные только для слепых.  

К общим потребностям относятся: 
получение специальной помощи средствами образования;  
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психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обу-
чающегося с педагогами и сверстниками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-
действия семьи и образовательной организации; 

использование специальных средств обучения (в том числе и специализи-
рованных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обход-
ных» путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обу-
чения здоровых сверстников; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образо-
вательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства за счет расши-
рения социальных контактов с широким социумом.  

К потребностям, характерным для слепых обучающихся, относятся:  
целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет 

развития сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения); 
целенаправленное руководство осязательным и зрительным восприятием; 
формирование компенсаторных способов деятельности; 
профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, обо-

гащения и коррекции предметных и пространственных представлений,  
формирования, обогащения, коррекции понятий;  
использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.);  
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов пере-

работки учебной информации;  
развитие полисенсорного восприятия  предметов и объектов окружающе-

го мира; 
обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зри-

тельного восприятия слепыми обучающимися с остаточным зрением; 
учет при организации обучения, воспитания слепого обучающегося  с ос-

таточным зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), воз-
раста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 
возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 
режима зрительной, тактильной и физической нагрузок;  тотально слепыми и 
слепыми со светоощущением - возраста и времени утраты зрения, режима так-
тильных и физических нагрузок; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитан-
ных на осязательное или осязательное и зрительное восприятие; 

учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от уров-
ня сформированности компенсаторных способов деятельности; 

введение в структурное построение урока пропедевтическо-
го(подготовительного) этапа;   

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 
мероприятиях коррекционных целевых установок, направленных на коррекцию 
отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;  
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активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 
средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной ра-
боты по коррекции речевых нарушений; 

реализация приемов, направленных на профилактику и устранение верба-
лизма и формализма речи; 

целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в мик-
ро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 
ориентировки;  

создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, по-
знавательной и общей (в том числе двигательной) активности; 

развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет 
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельно-
сти; 

создание условий для коррекции нарушений в двигательной сфере; 
развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (са-

моотношение) образований;поведенческих проявлений и профилактика их воз-
никновения. 

1.2. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

Требования к результатам освоения слепыми обучающимися АООП НОО 
для слепых (личностным, метапредметным, предметным) полностью соответст-
вуют требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО.   

В требования к  планируемым  результатам освоения АООП НОО вклю-
чаются требования к результатам освоения слепыми обучающимися программы 
коррекционной работы. 

Результатами освоения слепыми обучающимися  программы кор-
рекционной работы выступают:  

Повышение возможностей в пространственной ориентировке, в адапта-
ции к новым (нестандартным) ситуациям, проявляющееся в:  

формировании навыков ориентировки в микропространстве и совершен-
ствовании умений в ориентировке в макропространстве; овладении умением 
использовать в ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы, 
пользоваться средствами оптической коррекции и тифлотехническими средст-
вами; развитии способности использовать сформированные ориентировочные 
умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; развитии умения адек-
ватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в пространст-
венной ориентировке;  

формировании умения обращаться за помощью при внезапно возникших 
затруднениях. 

Развитие межличностной системы координат «слепой - зрячий сверст-
ник», «слепой  - зрячий взрослый», проявляющейся в:  

развитии умения общаться с взрослыми и сверстниками, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья; развитии вербальных и невербальных 
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средств общения (восприятие, понимание, продуцирование, использование); 
стремлении к расширению контактов со сверстниками;  

развитии умения использовать в процессе межличностной коммуникации 
все сохранные анализаторы; формировании умения в понятной форме  излагать 
свои мысли, наблюдения, умозаключения; развитии соучастия, сопереживания, 
эмоциональной отзывчивости; развитии самоконтроля и саморегуляции. 

Повышение дифференциации и осмысления картины мира, проявляюще-
гося в:   

обогащении чувственного опыта за счет расширения предметных (кон-
кретных и обобщенных), пространственных представлений; овладении компен-
саторными способами деятельности; расширении круга предметно-

практических умений и навыков (в том числе и социально-бытовых);  
развитии умения построения целостной дифференцированной картины 

происходящего; способности к осмыслению картины мира; наличии знаний о 
тифлотехнических средствах, расширяющих познавательные возможности в 
условиях слепоты; формировании  умений пользоваться оптическими, тифло-
техническими и техническими средствами в учебной деятельности и повсе-
дневной жизни; повышении познавательной и социальной активности;  

повышении самостоятельности в учебной и повседневной жизни. 
Повышение дифференцированности и осмысления адекватного возрасту 

своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей, про-
являющегося в:  

развитии интереса к представителям ближайшего окружения; расшире-
нии представлений (адекватных возрасту) о различных представителях широ-
кого социума; развитии внимания к состоянию, настроению, самочувствию ок-
ружающих; дифференциации собственных эмоциональных проявлений и про-
явлений окружающих; расширении  представлений о принятых в обществе пра-
вилах, нормах, ценностях; расширении  социального опыта обучающегося за 
счет интериоризации социальных ролей, соответствующих возрасту. 

Результаты освоения слепым обучающимся программы коррекционной 
работы проявляются в следующих достижениях: 

использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятель-
ности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

освоил навыки ориентировки в микропространстве и овладел элементар-
ными умениями ориентировки в макропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные 
и обобщенные), пространственные представления;  

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
имеет представления (соответствующие возрасту) о современных тифло-

технических, оптических и технических средствах, облегчающих познаватель-
ную и учебную деятельность, и активно их использует; 

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окру-
жающих (в бытовых вопросах); 

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
способен к проявлению социальной активности; 
способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 
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способен проявить настойчивость в достижении цели; 
проявляет самоконтроль и саморегуляцию; 
знает и учитывает в учебной деятельности и повседневной жизни имею-

щиеся противопоказания и ограничения. 

1.3. Система оценки достижения слепыми обучающимисяпланируемых ре-
зультатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями  ФГОС НОО являются оценка образовательных достиже-
ний слепых обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 
оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений слепыми обучающимися планируемых ре-
зультатов освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-
сание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-
тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-
менения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-
тие, воспитание слепых обучающихся, на достижение планируемых результа-
тов освоения содержания учебных предметов и  программы коррекционной ра-
боты, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
НОО слепыми обучающимися, позволяющий вести оценку предметных, мета-
предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слепых обучающихся (итоговая 
оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности дея-
тельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слепых 
обучающихся. 

Результаты достижений слепых обучающихся в овладении АООП НОО 
являются значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО для слепых обучающихся предполагает комплексный подход к оценке ре-
зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися АООП НОО (кро-
ме  программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО. 

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися  программы кор-
рекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осущест-
вляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освое-
ния слепыми обучающимися  программы коррекционной работы целесообразно 
опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-
видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
слепых обучающихся;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-
ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей слепых обучающихся; 

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования слепых, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одно-
временно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 
программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов ос-
воения слепыми  программы коррекционной работы, выступает наличие поло-
жительной динамики слепых обучающихся в интегративных показателях, от-
ражающих успешность преодоления вторичных отклонений развития. К таким 
интегративным показателям в соответствии с ФГОС НОО относятся: 

сформированность умения использовать сохранные анализаторы и ком-
пенсаторные способы  деятельности в учебно-познавательном процессе и по-
вседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 
ориентироваться в макропространстве; 

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 
объектах и явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 
наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тиф-

лотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познава-
тельную и учебную деятельность, и готовности их активного использования;  

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окру-
жающих (в бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 
средства общения; 

способность к проявлению социальной активности; 
способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни.  
Оценка результатов освоения слепыми обучающимися  программы кор-

рекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых проце-
дур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диаг-
ностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
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слепыми  программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходи-
мости) коррективы  в ее содержание и организацию.  В целях оценки результа-
тов освоения слепыми обучающимися  программы коррекционной работы це-
лесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 
особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 
возможностей обучающихся,  выявить исходный уровень развития интегратив-
ных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 
на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, вы-
явить стартовый уровень развития у слепого обучающегося умения использо-
вать сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учеб-
но-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в те-
чение всего времени обучения слепого на начальной ступени образования.  

При использовании данной формы мониторинга можно использовать 
экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволя-
ет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешно-
сти (отсутствие даже незначительной положительной динамики) слепых обу-
чающихся в освоении планируемых результатов овладения программой кор-
рекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ори-
ентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 
реализации разработанной  программы коррекционной работы или внесения в 
нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики,  приводящейся  на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьно-
го образования), выступает оценка достижений слепого обучающегося в соот-
ветствии с планируемыми результатами освоения слепым программы коррек-
ционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивиду-
альных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной дина-
мики по двум и  более интегративным показателям) обучающегося в случае со-
гласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расши-
ренное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необхо-
димой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содер-
жание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слепыми программы коррекционной работы, следует учитывать мнение роди-
телей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 
обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослабле-
нии (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизне-
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деятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 
деятельности, но и повседневной жизни.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации началь-
ного общего образования осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в 
рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результа-
тов итоговой оценки достижения планируемых   результатов освоения слепыми 
обучающимися АООП НОО с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-
го, регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО для слепых обучающихся; 
особенностей контингента обучающихся. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программы формирования  универсальных учебных действий;  отдельных 
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; духовно-

нравственного развития, воспитания; экологической культуры, здорового и 
безопасного образа  жизни; внеурочной деятельности  (кроме программы кор-
рекционной работы) полностью соответствуют ФГОС НОО. 

 

2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не 
менее 5 часов. Объем  и содержание определяются в зависимости от образова-
тельных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках реализации АООП НОО для 
слепых обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отра-
жающие еѐ основное содержание:  

мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей слепых обучающихся, 
развития их жизненной компетенции; 

определение (перечень) и корректировку индивидуально ориентирован-
ных коррекционных мероприятий, обеспечивающих слепым обучающимся 
удовлетворение особых образовательных потребностей, их интегра-
цию/инклюзию в образовательную организацию и освоение ими АООП НОО; 

диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление 
у  слепого  обучающегося особых потребностей в адаптации к освоению АООП 
НОО, проведение его комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи в условиях обра-
зовательной организации; 

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной специа-
лизированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недос-
татков в физическом и (или) психическом развитии слепых обучающихся;  

консультативную работу, обеспечивающую  непрерывность специального 
сопровождения  слепых обучающихся в освоении АООП НОО, их педагогов и 
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семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-
го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-
циализации обучающихся; 

информационно-просветительскую работу, направленную на разъясни-
тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образователь-
ного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образова-
тельного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими  огра-
ничений по возможностям здоровья), их родителями (законными представите-
лями), педагогическими работниками.   

Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий с точки 
зрения удовлетворения особых образовательных потребностей слепых обу-
чающихся направлен на выявление материально-технических, организационно  
–  педагогических, гигиенических (в том числе  офтальмо-гигиенических) усло-
вий. 

Основной перечень индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий включает: 

коррекционно-развивающую работу тифлопедагога в соответствии с осо-
быми образовательными потребностями обучающихся, позволяющую слепому 
обучающемуся освоить специальные умения и навыки, повышающие его сен-
сорно-перцептивные, предметно-практические, ориентировочные, двигатель-
ные, коммуникативные возможности, мобильность; развить компенсаторные 
механизмы; преодолеть деффицитарность функций в рамках индивидуальных 
коррекционных занятий; 

коррекционно-развивающую работу специалистов в соответствии с инди-
видуальными особенностями (недостатками развития), требующими коррекции 
(логопедической, педагогической, психологической); 

мероприятия по предметно-пространственной и социальной адаптации 
слепых обучающихся с целью повышения их мобильности, самостоятельности 
и активности в школьной среде; 

взаимодействие с семьей (законными представителями) слепых обучаю-
щихся по вопросам коррекции и развития, в том числе, по вопросам семейного 
воспитания слепых обучающихся, их физического развития и повышения дви-
гательной активности. 

Диагностическая работа включает:  
изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях сле-

пых обучающихся, представленных в заключении психолого - медико -

педагогической комиссии;  
наблюдение за возможностями слепых обучающихся включиться в обра-

зовательный процесс; выявление адаптивных возможностей и уровня  их со-
циализации; 

диагностику специалистами отклонений в развитии, особых индивиду-
альных потребностей слепых обучающихся в реализации своих возможностей в 
освоении адаптированной основной  общеобразовательной программы началь-
ного общего образования; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
слепых обучающихся; 
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комплексный сбор сведений о слепых обучающихся на основании диаг-
ностической информации от специалистов разного профиля; 

анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
системное и разностороннее обогащение чувственного опыта слепых 

обучающихся; 
коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у слепых обучающихся; 
развитие умений и навыков познавательной деятельности, пространст-

венной и  социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, 
осязания и мелкой моторики, слухового восприятия и других его модальностей, 
остаточного зрения слепых обучающихся; 

обеспечение возможности слепым обучающимся активно использовать 
освоенные компенсаторные способы, умения и навыки, восстановленные и 
скорректированные функции в разных видах учебной деятельности, в урочной 
и внеурочной деятельности, в общении с окружающими; 

коррекцию и развитие высших психических  функций как компенсатор-
ную основу отражения окружающего слепыми обучающимися;  

активизацию социальных потребностей и развитие навыков самостоя-
тельной работы, развитие познавательной активности и познавательных инте-
ресов, формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 
личности. 

Консультативная работа включает: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным на-

правлениям работы со слепыми обучающимися, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приѐмов работы со слепыми обучающимися; 

консультирование семьи в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения слепых обучающихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в дейст-

вие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществля-
ется во внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от 
образовательных потребностей обучающихся 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования слепых обу-

чающихся 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта (далее  – система условий) разрабатывается на основе соответст-
вующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых ре-
зультатов освоения АООП НОО. 
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Система условий должна учитывать особенности организации, а также еѐ 
взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий должна содержать: 
описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 
контроль за состоянием системы условий.  
Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходи-
мых 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 ОВЗ, построенной с учетом их особых образователь-
ных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие 
обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 
социального здоровья обучающихся. 

Организация создает условия для реализации АООП  НОО, обеспечи-
вающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 
АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 
том числе с использованием возможностей  организаций дополнительного об-
разования; 

учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучаю-
щихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в 
том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных представите-
лей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектирова-
нии и развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании 
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучаю-
щихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно 
в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обяза-
тельной части АООП НОО  и части, формируемой участниками образователь-
ных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (за-
конных представителей), спецификой деятельности  

организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, в том числе информационно-коммуникативных техноло-
гий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с уче-
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том запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финан-
сирования. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:  
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
ОО, реализующая АООП должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подго-
товку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-
зующей АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственной или муниципальной  образова-
тельной организации - также квалификационной категории. 

ОО  обеспечивает работникам возможность повышения профессиональ-
ной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных техноло-
гий обучающихся с нарушениями зрения. 

Педагогические работники  -  учитель начальных классов, учитель музы-
ки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного 
языка, учитель адаптивной физической культуры, воспитатель, педагог-

психолог, социальный  педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования, учитель-логопед  -  наряду со средним или высшим профессио-
нальным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 
должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 
документ о повышении квалификации, установленного образца в области инк-
люзивного образования. 

Учитель-дефектолог  должен иметь наряду с высшим профессиональным 
педагогическим образованием в области специального образования (тифлопе-
дагогики, олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом уста-
новленного образца о профессиональной переподготовке в области инклюзив-
ного образования.  

Руководящие работники (административный персонал)  наряду со сред-
ним или высшим профессиональным педагогическим образованием должны 
иметь документ о повышении квалификации в области инклюзивного образо-
вания установленного образца. 
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В процесс реализации АООП НОО для слепых детей образовательная ор-
ганизация может обеспечить (по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии) участие  тьютора, который должен иметь высшее  
профессиональное педагогическое образование и диплом о профессио-

нальной переподготовке по соответствующей программе установленного об-
разца. 

В процессе реализации АООП НОО для слепых детей  образовательная 
организация может временно или постоянно обеспечить участие ассистента 
(помощника), который должен иметь образование не ниже общего среднего и 
пройти соответствующую программу подготовки.  

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписа-
ние специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 
деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 
АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-
ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности и квалификационным категориям. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность по-
вышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием зрения. 

 

3.2.2. Финансовые условия реализацииадаптированной основной об-
щеобразовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обу-
чающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в го-
сударственных, муниципальных и частных образовательных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к усло-

виям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП  НОО  и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариатив-
ность особых образовательных  потребностей и индивидуальных особенностей 
развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП  НОО должно осуществляться в объ-
еме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 



 

 

114 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образо-
вания. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, матери-
ально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том чис-
ле расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образова-

нием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП  НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ 
в организации. 

 

3. 2.3. Материально-технические условия реализацииадаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического  
обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую 
область, и внеурочную деятельность образовательная организация должна  со-
ответствовать строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована: 

- учебными помещениями (классами, специальными кабинетами), пло-
щадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для 
индивидуальных занятий, активной деятельности, сна (в случае интернатного 
проживания  обучающихся) и отдыха которых, должны обеспечивать возмож-
ность успешной реализации слепыми обучающимися урочной и внеурочной 
деятельности; 

-  учебными помещениями для осуществления образовательного процесса 
(классами, специальными кабинетами):педагогической коррекции, коррекции 
речевых нарушений, психологической коррекции; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изо-
бразительным искусством и др.; 

-  помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читаль-
ными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой, фонотекой; 

- актовым залом; 
- спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными пло-

щадками), оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм, 
соответствующим особым образовательным потребностям слепых детей; 

-  помещениями для питания  обучающихся, а также для хранения и при-
готовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
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-  помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офталь-
молога, ортоптический кабинет); 

-  административными и иными помещениями, оснащѐнными необходи-
мым оборудованием для организации учебного процесса; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
- участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 
Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для слепых обучающихся, должна включать  в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуни-
кационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организацион-
ные формы информационного взаимодействия, компетентность участников об-
разовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональ-
ных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности: планирование образовательного процес-
са; размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе  –  работ слепых детей и педагогов, информационных ресурсов; фикса-
цию хода образовательного процесса и результатов освоения слепыми обучаю-
щимися АООП НОО; взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе –дистанционное посредством сети Интернет; возмож-
ность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 
для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируе-
мый доступ участников образовательного процесса к информационным образо-
вательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, не-
совместимой с задачами духовно-нравственного развития, воспитания детей); 
взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными организация-
ми. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечи-
вается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и под-
держивающих. Функционирование информационной образовательной среды 
должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 
программ в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательной организацией образовательных про-
грамм с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, в ней должны быть созданы условия для функ-
ционирования электронной информационно-образовательной среды, включаю-
щей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образователь-
ные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникаци-
онных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечиваю-
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щих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме не-
зависимо от места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слепых 
обучающихся  должны отвечать особым образовательным потребностям дан-
ной категории обучающихся и их особым образовательным потребностям, ха-
рактерным для конкретной группы слепых, что обусловливает необходимость 
предъявления специфических требований к: организации процесса обучения; 
организации пространства; организации временного режима обучения; органи-
зации рабочего места обучающегося; техническим средствам обучения; учеб-
никам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам на-
глядности. 

Требования к организации процесса обучения 

1.  Требования к наполняемости классов.  Наполняемость классов опре-
деляется СанПиНом. 

2.  Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 
необходимость повышенного педагогического руководства учебно-

познавательной деятельностью слепых обучающихся; 
необходимость постоянной обратной связи со слепыми обучающимися; 
необходимость использования специальных приемов организации учеб-

но-познавательной деятельности слепых обучающихся; 
соблюдение регламента зрительных (для слепых  обучающихся  с оста-

точным зрением) и тактильных нагрузок; 
реализация офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению све-

тового режима (для слепых  обучающихся  со светоощущением и остаточным 
зрением); 

использование приемов, направленных на снятие зрительного и тактиль-
ного напряжения; 

рациональное чередование тактильной нагрузки со слуховым, зритель-
ным  (для слепых  обучающихся  с остаточным зрением) восприятием учебного 
материала; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 
обеспечение доступности учебной информации для непосредственного 

восприятия (с помощью остаточного зрения и/или осязания); 
необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) 
текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выпол-
нение: время может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, ус-
тановленным для  обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья. 

3.  Требования к единому орфографическому режиму. 
Требования к организации пространства 

Необходимость обеспечения: 
1)  безопасности и постоянства предметно-пространственной среды, что 

предполагает: 
определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и др.); 
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оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями 
слепых с остаточным зрением школьных помещений специальными зритель-
ными ориентирами:  

-  уличными ориентирами: стрелочными указателями, которые показыва-
ют направление, в котором следует идти до указанного в них номера корпуса; 
номерными указателями, на которых номер наносится черной краской (толщи-
на линии  –  30 мм) на прямоугольную рамку с белым фоном, имеющими сле-
дующие габаритные размеры: высота 700 мм, ширина 500 мм; цветовыми ука-
зателями: двумя горизонтальными полосами шириной 400 мм верхняя полоса  –  

красного цвета, нижняя – желтого (нижняя кромка должна находиться на высо-
те 500 мм от уровня пола), которые наносятся в случае, когда входные двери в 
здании стеклянные; 

-  ориентирами для помещений: табличками и надписями с обозначением 
номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц 
(укрепляются на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,3 – 1,5 м, размер 
таблички составляет 500Х150 мм, текст выполняется на белой бумаге черным 
цветом, толщина линии 10 мм, текст вставляется в прозрачную пластину из 
оргстекла толщиной 4 мм);  

слуховыми  уличными ориентирами: на переходах через проезжую часть 
улиц, вблизи образовательной организации должны быть установлены звуко-
вые кнопочные и автоматические светофоры и звуковые маяки, звуковые маяки 
в сочетании со световым сигналом; 

осязательными ориентирами:  
-  уличными ориентирами: направляющими перилами, бордюрами, деко-

ративным кустарником, пандусами на пешеходных дорожках, дорожками с гра-
вийным покрытием; бетонными бордюрами с высотой не менее 150 мм и окра-
шенными в яркие цвета: 500  - 600 мм  -  в белый, 500 - 600 мм - в черный; 

-  ориентирами для помещений: надписями на табличках, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести 
(размер пластинки 180Х40 мм); пластмассовыми пластинами круглой формы на 
лестничных поручнях для обозначения этажей; направляющей (полосой или 
поручнем), которая крепится вдоль стены: расстояние от стены 30 - 50 мм, вы-
сота от пола 80 см, и которая имеет разрыв в поручнях на расстоянии 30 - 40 см 
от дверей и после них; в местах разрыва на поручнях укрепляются таблички с 
названием кабинета по Л. Брайлю; обозначениями на лестничных маршах пер-
вой и последней ступени (они должны отличаться от остальных фактурой по-
верхности и контрастным цветом); поручнями на лестничной площадке (долж-
ны быть устроены по обеим сторонам лестницы и проходить по всему перимет-
ру этажной площадки, не доходя 30 - 40 см до дверной коробки; разрывы в по-
ручнях на маршах не допускаются); рельефными планами этажей; 

соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущени-
ем или остаточным зрением светового режима (обеспечение беспрепятственно-
го прохождения в школьные помещения естественного света; одновременное 
использование естественного и искусственного освещения; возможность ис-
пользования дополнительного индивидуального источника света и др.); 
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оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 
зрительных функций слепых с остаточным зрением и светоощущением (недос-
таточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.), осяза-
ния, слуха; 

2)  определенного уровня освещенности школьных помещений: 
требования к уровню освещенности школьных помещений (классов, ка-

бинетов, спортивного зала, рекреаций, комнат отдыха и др.) при реализации 
АООП НОО в отдельных образовательных организациях должны соответство-
вать нормам освещения, предусмотренным для  слепых обучающихся с оста-
точным зрением; 

требования к уровню освещенности школьных помещений при реализа-
ции АООП НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответство-
вать нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом 
для  обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Уро-
вень освещенности рабочего места слепого обучающегося с остаточным зрени-
ем должен быть увеличен (по рекомендации врача-офтальмолога) за счет обо-
рудования рабочего места индивидуальным источником света; 

3) доступности образовательной среды для слепых  обучающихся, что 
обеспечивается: 

использованием учебников, дидактического материала и средств нагляд-
ности, отвечающих особым образовательным потребностям слепых обучаю-
щихся; 

использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в 
том числе и средств комфортного доступа к образованию; 

наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения брайлев-
ских книг, тетрадей, индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, 
дидактических материалов, выполненных рельефно-точечным шрифтом; 

обеспечением доступности справочной и наглядной информации, разме-
щенной в образовательной организации, для непосредственного и беспрепятст-
венного восприятия слепыми обучающимися, что достигается за счет использо-
вания наряду с традиционными (изданными рельефно-точечным шрифтом Л. 
Брайля) альтернативных форм предоставления учебных материалов (цифровая 
аудиозапись  mp3,  daisy, электронные форматы хранения текстов TXT, RTF, 
DOC, DOCX, HTML). 

Временной режим обучения 

Временной режим образования слепых обучающихся (учебный год, учеб-
ная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закреплен-
ными нормативами (Федеральный закон  «Об образовании в Российской Феде-
рации»,  СанПиН, приказы Министерства образования  и науки РФ и др.), ло-
кальными актами образовательной организации. Сроки освоения слепыми обу-
чающимися различных вариантов АООП НОО устанавливаются ФГОС НОО. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей 
области, паузу, время прогулки,  выполнение домашних заданий. Обучение и 
воспитание происходит в урочной и внеурочной деятельности детей в течение 
учебного дня. Обучение слепых  обучающихся осуществляется только в первую 
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смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяется дейст-
вующим СанПиНом.  

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей об-
ласти определяется приказами Минобрнауки РФ; индивидуальных занятий -

возрастом и психофизическим состоянием обучающегося. 
В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим Сан-
ПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, способст-
вующие  снятию зрительного напряжения (у слепых  обучающихся  с остаточ-
ным зрением) и предупреждению зрительного (у слепых обучающихся  с оста-
точным зрением) и/или тактильного утомления.  

Упражнения проводятся с учетом состояния зрения детей (клинических 
форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, этапа лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слепых в процессе ос-
воения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 
реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским 
персоналом (в том числе врачом-офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 
источником света (в соответствии с рекомендациями  врача-офтальмолога). 
Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена огра-
ничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабо-
чей зоны (по рекомендации учителя-дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение ме-
стоположения парты в классе для слепого с остаточным зрением и для слепого 
со светоощущением осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога. 
Требования к техническим средствам комфортного доступа слепого 

обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слепого обучающегося к образованию не-
обходимо использовать: персональный компьютер или ноутбук, оснащенный 
необходимым для данной категории обучающихся программным обеспечением 
(в том числе программой невизуального доступа (JAWS  forWindows), синтеза-
тором речи; адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей 
детей) официальные сайты образовательной организации. Оборудование рабо-
чего места должно соответствовать действующему ГОСТу, определяющему 
требования к типовому специальному компьютерному рабочему месту для ин-
валида по зрению.  

Требования к техническим средствам обучения 

Наряду с общими техническими средствами, использующимися на НОО, 
в обучении слепых должны применяться специальные тифлотехнические (ко-
лодка шеститочия, прибор  «Ориентир»  и др.) и оптические (очковые средства 
коррекции зрения, электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увели-
чители различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-

познавательную деятельность обучающимся.  
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Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступны для 
систематического использования слепыми обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройст-
ва позволяющие преобразовывать визуальную информацию:  

в речь (посредством использования программ невизуального доступа к 
информации, синтезаторов речи и читающих устройств); 

в рельефно-точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством исполь-
зования брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров в сочетании со специ-
альным программным обеспечением, тифлокомпьютеров; 

в визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным бру-
сковым рубленным шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цвето-
вом оформлении посредством использования программ увеличения изображе-
ния на экране компьютера, автономных видео увеличителей. 

 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям,дидактическим 
материалам и наглядным пособиям 

В процессе обучения слепых необходимо использовать:  
1)  специальные учебники: 
созданные на основе учебников для детей, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потребно-
стям слепых (изданные рельефно-точечным шрифтом; содержащие иллюстра-
тивно-графический материал, выполненный рельефом или рельефом и цветом) 
и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный к особенностям по-
знавательной деятельности слепых обучающихся; 

2)  «озвученные» учебники, фонические материалы, аудио учебники, за-
писанные на цифровые носители в формате аудиозаписи DAISY; 

3)  тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг в 
формате DAISY; 

4)  портативное устройство для чтения; 
5)  тематические рельефно-графические пособия издательства «Логос»; 
6)  рельефные координатные плоскости; 
7)  рельефные географические и исторические карты; 
8) принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транс-

портер с тактильной индикацией); 
9)  приспособление для рельефного черчения  «Draftsman», «Школьник»; 
10) специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, прибо-

ры для плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной (брайлев-
ской) бумаги; 

11) брайлевские печатные машинки (Tatrapoint,  Perkins  и т.п.), бумагой 
для печати по Брайлю; 

12) брайлевский дисплей; 
13) трость для ориентировки слепых; 
14)  приборы: «Графика», «Ориентир»; 
15)  тренажеры и спортивный инвентарь для слепых; 
16) текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом; иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на 
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плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально слепых); 
иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости, но 
имеющие цветовое оформление, рассчитанные на осязательное и зрительное 
восприятие (для слепых детей со светоощущением и с остаточным зрением);  

индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, отве-
чающие индивидуальным особым образовательным потребностям слепых де-
тей. 

 

3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-
мой системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования сле-
пых обучающихся условий осуществляется через комплекс взаимосвязанных 
единичных проектов. 

 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Комплектование об-
разовательного учреж-
дения руководящими, 
педагогическими, учеб-
но-вспомогательными, 
административно-

хозяйственными работ-
никами: 

по мере необходимости  Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2. Мотивация педагоги-
ческих работников к 
введению и реализации 
АООП: 

в течение  реализации 
программы 

Директор МКОУ СОШ № 
8 р.п. Атиг  

3. Определение состава 
педагогических работ-
ников, которым необ-
ходимо пройти курсо-
вую подготовку по во-
просам реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья: 

в течение реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
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4. Формирование еже-
годно заказа в образо-
вательные организации, 
реализующие дополни-
тельные профессио-
нальные программы, на 
курсовую подготовку 
педагогических работ-
ников, обеспечение ор-
ганизации повышения 
квалификации педаго-
гических работников: 

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

5. Осуществление кон-
троля за повышением 
квалификации педаго-
гических работников 
ОО, принятие мер для 
обеспечения создания 
кадровых условий для 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

6. Организация научно-

методического сопро-
вождения реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в образова-
тельной организации: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

7. Изучение и диссеми-
нация опыта работы 
педагогов, реализую-
щих ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  
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Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Осуществление му-
ниципальной услуги по 
предоставлению обра-
зования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего об-
разования обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здоро-
вья: 

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Директор МКОУСОШ №8 р.п. 
Атиг  

2. Распределение и рас-
ходование средств, вы-
деленных на реализа-
цию ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.1. Расходы на оплату 
труда работников 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.2. Расходы на средст-
ва обучения и воспита-
ния, соответствующие 
материалы 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.3. Расходы, связанные 
с дополнительным 
профессиональным об-
разованием руководя-
щих и педагогических 
работников по профи-
лю их деятельности 

в течение  реализа-
ции программы 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

3. Приведение локаль-
ных нормативных ак-
тов, регламентирующих 
установление заработ-
ной платы работников 
ОО, в том числе стиму-

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
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лирующих надбавок и 
доплат, порядка и раз-
меров премирования с 
учетом особенностей 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 
4. Привлечение допол-
нительных финансовых 
средств на исполнение 
задач по внедрению 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, предоставле-
ния платных дополни-
тельных образователь-
ных и иных предусмот-
ренных уставом обра-
зовательной организа-
ции; добровольных по-
жертвований и целевых 
взносов физических и 
(или) юридических лиц: 

по мере необходимо-
сти 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-
ции адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации АООП. 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Создание условий в 
соответствии с сани-
тарно-

эпидемиологическими 
правилами и нормати-
вами: 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг, 
заместитель директора по АХЧ   

2. Создание условий в 
соответствии с прави-
лами пожарной безо-
пасности 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

3. Создание условий в 
соответствии с возрас-
том и индивидуальны-

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   
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ми особенностями раз-
вития глухих детей 

4. Создание условий в 
соответствии с требо-
ваниями к оснащенно-
сти помещений 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

5. Создание условий 
для материально-

технического обеспече-
ния программы (учеб-
но-методические ком-
плекты, оборудование, 
оснащение (предметы)) 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
заместитель директора по АХЧ   

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-
зации адаптированной основной общеобразовательной программы является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-
го развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-
ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-
ской работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также целям и задачам АООП школы, сформированным с учетом потребно-
стей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-
ний и возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных 
и предметных) в системе условий; 
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- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации АООП  НОО для слабовидящих обучающихся являет-
ся создание условий выполнения требований  Стандарта  через обеспечение по-
лучения качественного начального общего образования слабовидящими обу-
чающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по 
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возможностям здоровья, сроки, которыеполностью соответствуют достижени-
ям, требованиям к результатам освоения, определенными  Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей обу-
чающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образова-
тельных потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих ос-
новных задач:  

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 
способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению  целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, оп-
ределяемых личностными, особыми образовательными потребностями;   

развития личности слабовидящего обучающегося в  еѐ индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 
возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двига-
тельного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием пато-
генного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АООП НООслабовидя-
щими обучающимися;  

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей  минимизацию 
негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 
обучающихся на освоение ими АООП НОО,  сохранение и поддержание физи-
ческого и психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику 
(при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию соци-
альной адаптации и интеграции; 

выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том 
числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, орга-
низацию общественно полезной деятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, науч-
но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, физ-
культурно-оздоровительной деятельности; 

участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представи-
телей), педагогических работников и общественности в проектировании и раз-
витии внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы дости-
жения слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результа-
та) личностного и познавательного развития с учетом их особых образователь-
ных потребностей;   

предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления 
опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации осво-
енных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобра-
зования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 
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Принципы и подходы к формированиюадаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования слабовидящих обу-
чающихся 

В основу разработки АООП НОО  для слабовидящих обучающихсязало-
жены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидя-
щих обучающихся  предполагает учет неоднородности их особых образова-
тельных потребностей  (в том числе индивидуальных), типологических особен-
ностей обучения. Это обусловливает необходимость создания разных вариан-
тов АООП НОО. Варианты АООП НОО создаются в соответствии с дифферен-
цированно сформулированными  требованиями Стандарта к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотно-
шению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том чис-
ле кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразова-

тельных программ обеспечивает  разнообразие содержания, предоставляя  сла-
бовидящим обучающимся  возможность реализовать индивидуальный потенци-
ал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-
чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности  
образования  с учетом специфики развития личности слабовидящих обучаю-
щихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности  слабовидящих  обучающихся  младшего  школьного возрас-
та определяется характером организации доступной им деятельности (учебно-

познавательной, предметно-практической коммуникативной, двигательной).  
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является организация учебно-познавательной и предметно-практической дея-
тельности обучающихся, обеспечивающая  овладение ими содержанием обра-
зования. 

В контексте разработки АООП  НОО  для  слабовидящих  обучающихся 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-
тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-
чаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-
нию нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования УУД. 
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В  основу  формирования  АООП НОО  для  слабовидящих  обучающихся 
положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образова-
ния(гуманистический характер образования, единство образовательного про-
странства на территории Российской Федерации, светский характер образова-
ния, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых  образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий  взаимосвязь и непрерыв-

ность образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку  в основу 

структуры содержания образования  положено  не понятие предмета, а - «обра-
зовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения слабовидящими обучающимися  всеми видами доступ-
ной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познава-
тельной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норматив-
ным поведением;  

- принцип переноса  усвоенных  знаний,  умений,  навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации,  в  различные жизненныеси-
туации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориенти-
ровке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
Общая характеристика АООП 

АООП предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образо-
вание, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту за-
вершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллекти-
ва и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной под-
держке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обу-
чающихся с нарушением зрения; коррекционная помощь в овладении базовым 
содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; обучение использо-
ванию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных на-
выков ориентировки в микропространстве; овладение основными навыками 
ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в соответствии 
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с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, 
представлений;  

развитие познавательного интереса, познавательной активности;  
формирование представлений (соответствующие возрасту) о современ-

ных оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих по-
знавательную и учебную деятельность, и активное их использование;  

использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности, доступности учебной информации для зритель-
ного восприятия слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зри-
тельных нагрузок (с учетом рекомендаций  офтальмолога);  

соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источ-
ника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное чередование 
зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала;  

использование приемов, направленных  на снятие зрительного напряже-
ния;  

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, от-
вечающих особым образовательным потребностям слабовидящих;  

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 
возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной на-
глядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и техни-
ческих средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабови-
дящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с учетом про-
тивопоказаний); необходимость при выполнении слабовидящими обучающи-
мися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательны-
ми потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 
времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравне-
нию с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограниче-
ний по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формиро-
вании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одно-
классниками и другими обучающимися, родителями; работу по профилактике 
внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержа-
нию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного ов-
ладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного отношения 
обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие стремление к 
самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых си-
туациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного исполь-
зования речевых и неречевых средств общения; 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекци-
онной работы, направленная на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим 
обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; минимиза-
цию негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабови-
дящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, вне-
урочной и внешкольной деятельности. 
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В соответствии с п.2.6. ФГОС начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровьяобязательная часть адаптиро-
ванной основной образовательной программы образования составляет не менее 
80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 
20% от общего объема АООП. 

Это соотношение трудно отследить в цифрах, поэтому в каждом разделе 
программы показана часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений.  

В данном пункте целевого раздела приведены значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенно-
стей контингента обучающихся.  

Это важно для того, чтобы было понятно, на каких потребителей ориен-
тирована Ваша программа. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих  обучающихся  
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие еѐ поражения.  
Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зре-

ния лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 
слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной 
функции  -  поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 
выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к опреде-
лѐнным, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям ста-
новления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 
адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 
неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 
детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной 
патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остро-
той зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в 
условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты 
зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения 
(сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 
светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цве-
торазличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно ос-
ложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных 
функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целост-
ных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности ориен-
тировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 
восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации 
учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной 
подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от 
условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в не-
благоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно 
снижаться.  
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Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зри-
тельных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной 
группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу 
наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением тради-
ционной системой письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-

точечной системе письма и чтения.  
Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остро-

той зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической кор-
рекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зритель-
ных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в простран-
стве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зре-
ния. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со сни-
жением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в соче-
тании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространст-
венной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 
функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональ-
ных) поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособ-
ность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет 
учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие кли-
нико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго 
индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательно-
го процесса слабовидящих обучающихся данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остро-
той зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической кор-
рекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обу-
чающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение 
для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на 
близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определенные 
трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 
учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 
нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных 
зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального  
зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 
слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место 
при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, 
полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению 
трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять 
точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его уда-
ленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 
наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 
рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного 
аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе 
осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недо-
ношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации орга-
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на зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за 
счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зри-
тельных диагнозов слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в 
котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного 
фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает 
существенное  влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, 
но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в каче-
стве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-

наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидя-
щих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с 
одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с 
другой  -  определяет особенности развития компенсаторных механизмов, свя-
занных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной систе-
мой.   

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 
работоспособности; замедленное формирование предметно-практических дей-
ствий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нару-
шением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением 
координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зри-
тельного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение вы-
полнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, мно-
гократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в 
овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зри-
тельно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и син-
тезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 
обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиниче-
скими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и 
психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, свое-
образие физического развития (нарушение координации, точности, объема 
движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том 
числе трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 
познавательных процессов, что проявляется в:  

снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности 
становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зри-
тельного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, изби-
рательность и др.);  

снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 
предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в разви-
тии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 
представлениями, в процессе микро-  и макроориентировки, в словесном обо-
значении пространственных отношений; в формировании представлений о 
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форме, величине, пространственном местоположении предметов; в  возможно-
сти дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зри-
тельного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющее-
ся в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, вырази-
тельных движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них на-
блюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас 
слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; 
трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фо-
нематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми 
(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления ком-
муникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуци-
рования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познава-
тельной активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов 
деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабо-
видения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 
выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного 
контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в ов-
ладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный 
сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных обра-
зований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них 
могут формироваться следующие негативные качества личности: недостаточ-
ная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 
поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую вы-
носливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обу-
славливая особенности их психофизического развития. 

 

Описание особых образовательных потребностей слабовидящих обу-
чающихся. 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих вхо-
дят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характер-
ные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 
получение специальной помощи средствами образования;   
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обу-

чающегося с педагогами и соучениками;  
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации; 
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необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализа-
цию «обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обу-
чающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 
счет расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным  потребностям, характерным для слабовидя-
щих обучающихся, относятся:  

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 
развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 
расширение, обогащение  и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  
развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы ком-

пенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы 
обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов пере-
работки учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного воспри-
ятия слабовидящих обучающихся;  

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обу-
чающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и 
времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возмож-
ности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима 
зрительных и физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени 
и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного наруше-
ния; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 
увеличение времени на выполнение практических работ; 
введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифло-

педагогического сопровождения; 
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 
развитии и профилактику возникновения вторичныхотклонений в развитии 
слабовидящего;   

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 
средства компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориенти-
ровки в микро и макропространстве;  

создание  условий для развития у слабовидящих обучающихся инициати-
вы, познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 
участию в различных (доступных) видах деятельности; 
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повышение коммуникативной активности и компетентности; 
физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противо-

показаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной активно-
сти; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидя-
щего обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 
совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) 

и рефлексивных (самоотношение) образований. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающи-
мися адаптированной основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АО-
ОП НОО (личностным, метапредметным, предметным) полностью соответст-
вуют требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО.  

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО вклю-
чаются требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися 
программы коррекционной работы. 

Результатами  освоения слабовидящими обучающимися программы кор-
рекционной работы выступают:  

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности;  
-  овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность 

с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 
- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве 
и формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение исполь-
зовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической 
коррекции и тифлотехнические средства;  умение использовать освоенные ори-
ентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение 
адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за 
помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных на-
выков самообслуживания; 

- развитие межличностной системы координат «слабовидящий -

нормально видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящи-
ми взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;  

- овладение вербальными и невербальными средствами общения; повы-
шение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие умения 
использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы;  

- развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 
эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в про-
цессе общения; 

-  повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 
обогащение чувственного опыта познания и деятельности;  
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- расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространствен-
ных, социальных представлений; расширение круга предметно-практических 
умений и навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной 
картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, 
тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и по-
вседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; по-
вышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

-  повышение способности к дифференцировке и осмыслению социально-
го окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 
представителям ближайшего окружения; расширение представлений о различ-
ных представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, на-
строению, самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных 
эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружаю-
щих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 
ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекци-
онной работы проявляются в следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве;  
овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 
имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные 

и обобщенные), пространственные, социальные представления; 
проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптиче-

ских, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познаватель-
ную и учебную деятельность, и активно их использует; 

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окру-
жающих (в учебных и бытовых ситуациях); 

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
способен к проявлению социальной активности; 
способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;  
способен проявлять настойчивость в достижении цели; 
способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 
знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 
 

1.3. Система оценки достижения слабовидящими обучающимися плани-
руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достиже-
ний обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных органи-
заций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования. 
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Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-
сание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-
тария оценивания, формы представления результатов,  условия и границы при-
менения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-
тие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых ре-
зультатов освоения содержания учебных предметов и программы коррекцион-
ной  работы, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов;  

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (ито-
говая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабови-
дящих обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП  НОО являют-
ся значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, по-
зволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП 
НОО  (кроме программы коррекционной работы)  осуществляется в соответст-
вии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осу-
ществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освое-
ния слабовидящими обучающимися  программы коррекционной работы целе-
сообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-
дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-
ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся;  

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

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов ос-
воения слабовидящими обучающимися  программы коррекционной работы, 
выступает наличие положительной динамики развития обучающихся в интегра-
тивных показателях. К таким интегративным показателям в соответствии со 
ФГОС НОО относятся: 
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сформированность умения использовать все анализаторы и компенсатор-
ные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 
жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 
ориентироваться в макропространстве;  

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 
объектах и явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 
наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тиф-

лотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познава-
тельную и учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окру-
жающих (в бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 
средства общения; 

способность к проявлению социальной активности; 
способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни.  
Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррек-

ционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной ра-

боты слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных 
оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками,  как непрерывность, ди-
агностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволя-
ет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освое-
ния слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости)  коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекцион-
ной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: старто-
вую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет  наряду с выявлением индивидуальных 
особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 
возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития интегратив-
ных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 
на  учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, 
выявить стартовый уровень развития у слабовидящего обучающегося умения 
использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учеб-
но-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в те-
чение всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени образова-
ния. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экс-
пресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 
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судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) слабовидящих 
обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы.  

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации раз-
работанной программы коррекционной работы или внесения в нее определен-
ных корректив.  

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьно-
го образования), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в 
соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы коррек-
ционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивиду-
альных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной дина-
мики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в случае со-
гласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расши-
ренное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необхо-
димой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содер-
жание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной ди-
намики 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.  
Оценка результатов деятельности образовательной организации осущест-

вляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов  освоения АООП НОО с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-
го, регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 
особенностей контингента обучающихся. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программы формирования  универсальных учебных действий;  отдельных 
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; духовно-

нравственного развития, воспитания; экологической культуры, здорового и 
безопасного образа  жизни; внеурочной деятельности  (кроме программы кор-
рекционной работы) полностью соответствуют ФГОС НОО. 
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2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществ-
ляются во внеурочное время  в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание 
определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО для слабовидя-
щих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 
еѐ основное содержание;  

Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 
слабовидящих обучающихся; 

Определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекцион-
ных мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворе-
ние особых образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в обра-
зовательной организации и освоение ими АООП НОО. Данный перечень может 
включать: 

игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций 
(сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространст-
венной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, 
осязания и мелкой моторики слабовидящего обучающегося; 

создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использова-
ния освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, 
восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных видах 
учебной деятельности; 

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-
боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, форми-
рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Диагностическая работа обеспечивает: 
своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых обра-

зовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказа-
нию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 
организации;  

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной специа-
лизированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недос-
татков в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающих-
ся;  

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного 
решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представи-
телей) в процессе освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение 
знаний педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связан-
ным с особенностями организации образовательного процесса для данной кате-
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гории детей по вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения 
в учебно-образовательном процессе. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обу-
чающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодей-
ствие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными  организациями и другими институтами 
общества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в дейст-

вие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществля-
ется во внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от 
образовательных потребностей обучающихся 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования слабовидящи-

хобучающихся 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствую-
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щих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результа-
тов освоения АООП НОО. 

Система условий должна учитывать особенности организации, а также еѐ 
взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий должна содержать: 
описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 
контроль за состоянием системы условий. 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество обра-
зования, его доступность,  открытость и привлекательность для всех обучаю-
щихся, их родителей (законных представителей) и всего общества;  

духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и ук-
репление их физического, психического и социального здоровья;  

коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторич-
ных отклонений развития у слабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обу-
чающихся в образовательной организации должны создаваться условия, обес-
печивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми сла-
бовидящими обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 
студий и кружков, и через использование возможностей образовательных орга-
низаций дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в 
том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здо-
ровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной 
группы слабовидящих обучающихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-
гических работников и общественности в разработке АООП НОО, проектиро-
вании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании 
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответ-
ствии с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и 
средств обучения, соответствующих особым образовательным потребностям 
слабовидящих; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализа-
ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов сла-
бовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей);  
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эффективного управления образовательной организацией с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, современных механиз-
мов финансирования; 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при 
поддержке педагогических работников. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:  
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
ОО, реализующая АООП должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подго-
товку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-
зующей АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственной или муниципальной  образова-
тельной организации - также квалификационной категории. 

ОО  обеспечивает работникам возможность повышения профессиональ-
ной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных техноло-
гий обучающихся с нарушениями зрения. 

Педагогические работники  -  учитель начальных классов, учитель музы-
ки, учитель рисования, учитель физической культуры,  учитель иностранного 
языка, учитель адаптивной физической культуры, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования, учитель-логопед  -  наряду со средним или высшим профессио-
нальным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 
должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 
документ о повышении квалификации, установленного образца в области инк-
люзивного образования. 

Учитель-дефектолог  должен иметь наряду с высшим профессиональным 
педагогическим образованием в области специального образования (тифлопе-
дагогики, олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом уста-
новленного образца о профессиональной переподготовке в области инклюзив-
ного образования. 

Руководящие работники (административный персонал)  наряду со сред-
ним или высшим профессиональным педагогическим образованием должны 
иметь документ о повышении квалификации в области инклюзивного образо-
вания установленного образца. 
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В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся об-
разовательная организация может обеспечить (по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии) участие  тьютора, который должен иметь 
высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о профессио-
нальной переподготовке по соответствующей программе установленного об-
разца. 

В процесс реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся об-
разовательная организация может обеспечить  участие  ассистента (помощни-
ка), который должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти со-
ответствующую программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписа-
ние специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 
деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 
АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-
ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности и квалификационным категориям. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность по-
вышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием зрения. 

 

3.2.2. Финансовые условия реализацииадаптированной основной об-
щеобразовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обу-
чающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в го-
сударственных, муниципальных и частных образовательных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к усло-

виям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариатив-
ность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объ-
еме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 
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прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образо-
вания. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, матери-
ально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том чис-
ле расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образова-

нием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ 
в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 
материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП 
НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализацииадаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 
обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую 
область и внеурочную деятельность образовательная организация должна соот-
ветствовать строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована: 

- учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, 
площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон 
для индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна (в случае интер-
натного проживания обучающихся) и отдыха которых должны обеспечивать 
возможность успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и 
внеурочной деятельности; 

- учебными   помещениями для осуществления образовательного процес-
са (классами, специальными кабинетами):педагогической коррекции, коррек-
ции речевых нарушений, психологической коррекции; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изо-
бразительным искусством и др.; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читаль-
ными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой, фонотекой;  

- актовым залом; 
- спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными пло-

щадками), оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм, 
соответствующим особым образовательным потребностям слабовидящих обу-
чающихся; 
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- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приго-
товления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офталь-
молога, ортоптический кабинет); 

- административными и иными помещениями, оснащѐнными необходи-
мым оборудованием для организации учебного процесса; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
- участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 
Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для слабовидящих обучающихся, должна включать в 
себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, ком-
муникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организа-
ционные формы информационного взаимодействия, компетентность участни-
ков образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес-
сиональных задач с  применением информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности: планирование образовательного процес-
са; размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе  –  работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов;  

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения слабо-
видящими обучающимися АООП НОО; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе - дистанционное посредством сети Ин-
тернет; возможность использования данных, формируемых в ходе образова-
тельного процесса для решения задач управления образовательной деятельно-
стью; контролируемый доступ участников образовательного процесса к инфор-
мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, вос-
питания обучающихся); взаимодействие образовательной организации с орга-
нами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образо-
вательными организациями. 

 

Функционирование информационной образовательной среды обеспе-
чивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих 

и поддерживающих 

Функционирование информационной образовательной среды должно со-
ответствовать законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 
программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательной организацией образовательных про-
грамм с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 



 

 

148 

образовательных технологий в ней должны быть созданы условия для функ-
ционирования электронной информационно-образовательной среды, включаю-
щей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образователь-
ные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникаци-
онных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечиваю-
щих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме не-
зависимо от места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабови-
дящих обучающихся должны отвечать особым образовательным потребностям 
данной категории обучающихся и особым образовательным потребностям,  ха-
рактерным для конкретной группы слабовидящих, что обусловливает необхо-
димость предъявления специфических требований к:  

организации процесса обучения; организации пространства; организации 
временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося;  

техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежно-
стям, дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Требования к организации процесса обучения  
1.  Требования к наполняемости классов. 
Наполняемость классов определяется нормативными документами Ми-

нобрнауки РФ.  
2.  Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  
необходимость повышенного педагогического руководства учебно-

познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся; 
необходимость использования специальных приемов организацииучебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 
обеспечение доступности учебной информации для зрительного воспри-

ятия слабовидящими обучающимися; 
соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 
учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового 

режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение свето-
вого потока и др.); 

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприяти-
ем учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряже-
ния; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, от-
вечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 
возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной на-
глядности; 

использование оптических, тифлотехнических и технических средств, 
облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучаю-
щихся; 
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преимущественное использование индивидуальных пособий, выполнен-
ных в соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучаю-
щихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 
необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итого-

вых работ адаптации (в соответствии с их особыми  образовательными потреб-
ностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их 
выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламен-
том, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возмож-
ностям здоровья. 

3.  Требования к единому орфографическому режиму. 
 

Требования к организации пространства 

Организация пространства должна обеспечивать: 
1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 
безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 
оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обу-
чающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние 
ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 
помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой по-
ток; 

обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использо-
ванием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рас-
сеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения; 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 
зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности ра-
бочей поверхности, наличие бликов и др.); 

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных 
ориентиров. 

К уличным ориентирам относятся:  
-  стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует 

идти до указанного на них номера корпуса; 
-  номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной 

организации на расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной 
для слабовидящих. Номер наносится черной краской на белый фон.  Габарит-
ный размеры: 700х500мм, толщина линий шрифта  - 30мм; 

-  цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклян-
ные, их на определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами 
шириной 400мм каждая: верхняя полоса  -  красного цвета, нижняя полоса  –  

желтого. Нижняя кромка желтой полосы должна быть на высоте 500мм от 
уровня пола.  

В качестве ориентиров для помещений используются:  
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- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учеб-
ных кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со 
стороны дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять 
размером 500х150 мм, текс выполняется на белом фоне черным цветом, толщи-
на линии - 10мм; 

- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных по-
мещений, которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей 
учебных корпусов;  

- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  
Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть ули-

цы, вблизи образовательного учреждения должны быть установлены звуковые 
светофоры. Светофоры могут быть двух модификаций: кнопочные и автомати-
ческие.  

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 
требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных по-

мещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, 
рекреаций и др.) при реализации АООП НОО в отдельных образовательных ор-
ганизациях должны соответствовать нормам освещения, предусмотренным для 
слабовидящих обучающихся; 

требование к уровню освещенности школьных помещений при реализа-
ции АООП НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответство-
вать нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом 
для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Уро-
вень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося должен быть 
увеличен за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником 
света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 
использование учебников, дидактического материала и средств наглядно-

сти, отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обу-
чающихся; 

использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в 
том числе и средств комфортного доступа к образованию; 

наличие в классе (специальном кабинете) места    для хранения индиви-
дуальных тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических 
материалов; 

обеспечение доступности справочной и наглядной информации, разме-
щенной в образовательной организации, для непосредственного и беспрепятст-
венного восприятия слабовидящими обучающимися.  

 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, 
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закреп-
ленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Сан-
ПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), локальными акта-
ми образовательной организации. Сроки освоения слабовидящими обучающи-
мися АООП НОО устанавливаются Стандартом. 
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Учебный  день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей 
области, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 
воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности обу-
чающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся осу-
ществляется только в первую смену. Продолжительность общеобразовательно-
го урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность группо-
вых занятий коррекционно-развивающей области определяется приказами Ми-
нобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим со-
стоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на 
снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим Сан-
ПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, способст-
вующие снятию зрительного напряжения и предупреждению зрительного 
утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения обучающихся 
(клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, 
этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в про-
цессе освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятель-
ности и реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, меди-
цинским персоналом (в том числе врачом -офтальмологом, сестрой-

ортоптисткой). 
Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 
источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). 
Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена огра-
ничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабо-
чей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение ме-
стоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответст-
вии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабови-
дящего обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образова-
нию необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный необ-
ходимым для слабовидящего обучающегося программным обеспечением, адап-
тированные (с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 
обучающихся) официальные сайты образовательной организации, интерактив-
ные доски.  

Режим зрительной  нагрузки при работе с техническими средствами ком-
фортного доступа и техническими средствам обучения регламентируется:  

нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабови-
дящих: первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый 
классы - от 10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 
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При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблю-
даться условия, определенные действующим СанПиНом и специальные усло-
вия, разработанные для слабовидящих. 

Допускается  оборудование  учебных  помещений  и  кабинетовинтерак-
тивными  досками,  отвечающими  гигиеническим  требованиям.  Прииспользо-
вании  интерактивной  доски  и  проекционного  экрана  необходимообеспечить  
равномерное  их  освещение  и  отсутствие  световых  пятенповышенной ярко-
сти. 

Требования к техническим средствам обучения 

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на началь-
ной ступени образования, в обучении слабовидящих должны использоваться 
специальные тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства опти-
ческой коррекции, электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увели-
чители различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-

познавательную деятельность обучающимся.  
Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для 

систематического использования слабовидящими обучающимися. 
Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройст-

ва, позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы уве-
личения изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) 
визуальной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать техниче-
ские и учебно-методические средства доступа к информации:  

-  программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК:  
программа увеличения изображения на экран (Magic); 
-  цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в 

классе (при наличии), с компьютером учителя; 
- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix); 
- индивидуальное освещение рабочей поверхности. 
 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактиче-
ским материалам и наглядным пособиям 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 
1)  специальные учебники, созданные на основе учебников для обучаю-

щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие 
особым  образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увели-
ченным шрифтом) и имеющие учебно -методический аппарат, адаптированный 
под зрительные возможности слабовидящих; 

2)  учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного мате-
риала) и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку 
и линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специ-
ально разлинованы;  

3)  индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, вы-
полненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных возможно-
стей слабовидящих обучающихся. 
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3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-
мой системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования сла-
бовидящих обучающихся условий осуществляется через комплекс взаимосвя-
занных единичных проектов. 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Комплектование об-
разовательного учреж-
дения руководящими, 
педагогическими, учеб-
но-вспомогательными, 
административно-

хозяйственными работ-
никами: 

по мере необходимости  Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2. Мотивация педагоги-
ческих работников к 
введению и реализации 
АООП: 

в течение  реализации 
программы 

Директор МКОУ СОШ № 
8 р.п. Атиг  

3. Определение состава 
педагогических работ-
ников, которым необ-
ходимо пройти курсо-
вую подготовку по во-
просам реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья: 

в течение реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

4. Формирование еже-
годно заказа в образо-
вательные организации, 
реализующие дополни-
тельные профессио-
нальные программы, на 
курсовую подготовку 
педагогических работ-
ников, обеспечение ор-

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
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ганизации повышения 
квалификации педаго-
гических работников: 
5. Осуществление кон-
троля за повышением 
квалификации педаго-
гических работников 
ОО, принятие мер для 
обеспечения создания 
кадровых условий для 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

6. Организация научно-

методического сопро-
вождения реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в образова-
тельной организации: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

7. Изучение и диссеми-
нация опыта работы 
педагогов, реализую-
щих ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

 

 

 

 

Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Осуществление му-
ниципальной услуги по 
предоставлению обра-

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Директор МКОУСОШ №8 р.п. 
Атиг  
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зования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего об-
разования обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здоро-
вья: 
2. Распределение и рас-
ходование средств, вы-
деленных на реализа-
цию ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.1. Расходы на оплату 
труда работников 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.2. Расходы на средст-
ва обучения и воспита-
ния, соответствующие 
материалы 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.3. Расходы, связанные 
с дополнительным 
профессиональным об-
разованием руководя-
щих и педагогических 
работников по профи-
лю их деятельности 

в течение  реализа-
ции программы 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

3. Приведение локаль-
ных нормативных ак-
тов, регламентирующих 
установление заработ-
ной платы работников 
ОО, в том числе стиму-
лирующих надбавок и 
доплат, порядка и раз-
меров премирования с 
учетом особенностей 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

4. Привлечение допол- по мере необходимо- Директор МКОУСОШ №8 
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нительных финансовых 
средств на исполнение 
задач по внедрению 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, предоставле-
ния платных дополни-
тельных образователь-
ных и иных предусмот-
ренных уставом обра-
зовательной организа-
ции; добровольных по-
жертвований и целевых 
взносов физических и 
(или) юридических лиц: 

сти р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-
ции адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации АООП. 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Создание условий в 
соответствии с сани-
тарно-

эпидемиологическими 
правилами и нормати-
вами: 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг, 
заместитель директора по АХЧ   

2. Создание условий в 
соответствии с прави-
лами пожарной безо-
пасности 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

3. Создание условий в 
соответствии с возрас-
том и индивидуальны-
ми особенностями раз-
вития глухих детей 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

4. Создание условий в 
соответствии с требо-
ваниями к оснащенно-
сти помещений 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

5. Создание условий 
для материально-

технического обеспече-
ния программы (учеб-

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
заместитель директора по АХЧ   
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но-методические ком-
плекты, оборудование, 
оснащение (предметы)) 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-
зации адаптированной основной общеобразовательной программы является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-
го развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-
ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-
ской работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также целям и задачам АООП школы, сформированным с учетом потребно-
стей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-
ний и возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных 
и предметных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР) 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального 
общего образования  обучающихся  с ТНР  направлена на формирование у них 
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нрав-
ственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 
овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обще-
стве духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

  

Принципы и подходы к формированиюадаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с тя-
желыми нарушениями речи  
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В основу  формирования  АООП НОО  обучающихся  с ТНР  положены 
следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской  Федерации  в области 
образования (гуманистический характер образования, единство образователь-
ного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 
и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий 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 реаби-

литационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП  
НОО  ориентировку на программу основного общего образования, что обеспе-
чивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования 
едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предме-
та, а понятие «предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения  обучающимися с ТНР  всеми видами доступной им 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

принцип переноса знаний, умений,  навыков и отношений, сформирован-
ных в условиях учебной ситуации,  в деятельность в жизненной ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и актив-
ной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;  трансформирова-
ние уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП  НОО  обучающихся  с ТНР  заложены диф-

ференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихсяс 

ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучаю-
щихся, которые  определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 
характером нарушений формирования речевой функциональной системы и  
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образо-
вания. АООП  НОО создается в соответствии с дифференцированно сформули-
рованными в ФГОС НОО  обучающихся  с ОВЗтребованиями к: 

структуре образовательной программы; 
условиям реализации образовательной программы;  
результатам образования. 
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Применение дифференцированного подхода обеспечивает  разнообразие 
содержания, предоставляя  обучающимся  с ТНР  возможность реализовать ин-
дивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педа-
гогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способно-
сти обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями. 
Деятельностный  подход  основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерно-
сти процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нор-
мальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности  обучающихся  с ТНР  младшего школьного возраста опре-
деляется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности  обучающихся, обеспечивающей овладение ими со-
держанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучаю-
щихся с ТНР  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимогоха-
рактера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-
тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-
чаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению,приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучаю-
щихся  с ТНР  на основе формирования универсальных учебных действий, ко-
торые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных зна-
ний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей 
ступени, но и социальной  компетенции, составляющей основу социальной ус-
пешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает ор-
ганизация детского самостоятельного и инициативного действия в образова-
тельном процессе, снижение доли  репродуктивных методов и способов обуче-
ния, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового харак-
тера.  

Системный  подход  основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знаково-
го характера, которая используется как средство общения.  

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонен-
тов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами од-
ного уровня и разных уровней. 
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Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 
различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семан-
тический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обу-
чающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 
обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образованияобучаю-
щихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллек-
туальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями 
и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недо-
развития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмот-
ренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели -

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познава-
тельной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различ-
ными ситуациями. 

Общая характеристика АООП 

АООП предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, нахо-
дясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составля-
ет 4 года. 

АООП предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим 
или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженно-
сти дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием ре-
чи  III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при мини-
мальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 
письма.   

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных 
на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающи-
мися программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализа-
ции АООП НОО  обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровожде-
ние обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем началь-
ных классов с учетомособых образовательных потребностей обучающихся. 

В соответствии с п.2.6. ФГОС начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровьяобязательная часть адаптиро-
ванной основной образовательной программы образования составляет не менее 
80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 
20% от общего объема АООП. 
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Это соотношение трудно отследить в цифрах, поэтому в каждом разделе 
программы показана часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений.  

В данном пункте целевого раздела приведены значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенно-
стей контингента обучающихся.  

Это важно для того, чтобы далее было понятно, на каких потребителей 
ориентирована программа. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи 

У  детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием ре-
чи наблюдается нарушение процесса формирования произносительнойсистемы 
родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  Отме-
чается незаконченность процессов формирования артикулирования и воспри-
ятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
выражена в различных вариантах:  

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 
смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 
системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является по-
ниженная способность к  дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 
фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 
анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формиро-
вания фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновре-
менно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических 
нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов фоне-
тического строя речи (например, только звукопроизношения или звукопроиз-
ношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 
сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок вы-
полняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи харак-
теризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 
фонетико-фонематических компонентов языковой системы.  

У таких обучающихся  не отмечается выраженных нарушений звукопро-
изношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различ-
ных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного 
слога, так и слова.  Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, вырази-
тельность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 
речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированно-
сти дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показате-
лем  незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловойсто-
роны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутству-
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ют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий 
людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные 
названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по зна-
чению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающими-
ся системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антони-
мических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употреб-
ляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании 
более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных 
процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования не-
продуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному 
формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родствен-
ных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овла-
дения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с пе-
реносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в упот-
реблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с прида-
точными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инвер-
сии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 
ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 
ответов, с другой  –  устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 
речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, харак-
теризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 
эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 
сюжетных  картин.  При рассказывании о событиях из своей жизни, составле-
нии рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в ос-
новном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся  отмечаются разно-
образные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяю-
щихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникно-
вения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых выс-
ших психических функций, обеспечивающих процессы чтения  и письма в нор-
ме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нару-
шениями речи 
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К особым образовательным потребностям, характерным для обучающих-
ся с ТНР относятся:  

-  выявление  в максимально раннем периоде обучения  детей группы 
риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение ло-
гопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения ре-
чевого развития; 

-  организация  логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 
методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентирован-
ных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и лично-
стного развития; 

-  получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-
требностям  обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных  и коррекционно-развивающей  
областей и специальных курсов,  так и в процессе индивидуаль-
ной/подгрупповой логопедической работы; 

-  создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние выс-
ших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуля-
торной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изуче-
нии обучающихся  с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;   

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического со-
провождения; 

-  получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению 
или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состоя-
ния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

-  возможность адаптации  основной  общеобразовательной  программы 
при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областямс 
учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации комму-
никативных навыков учащихся; 

-  гибкое  варьирование организации процесса  обучения путем расшире-
ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения коли-
чества учебных часов и использования соответствующих методик и техноло-
гий; 

-  индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном про-
странстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

-  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности  образования и 
сформированности социальной  компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов,  исходя из механизма  речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 
числе специализированных компьютерных технологий, дидактических посо-
бий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» кор-
рекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за уст-
ной и письменной речью; 
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-  возможность обучаться на дому и/или дистанционно  при наличии ме-
дицинских показаний; 

-  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 
путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 
социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 
коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 
партнерских отношений с родителями. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 
нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения обу-
чающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми на-
рушениями речи программы коррекционной работы  

Требования к результатам  освоения программы коррекционной работы 
должны соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются 
группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нару-
шений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное 
и неправильное произнесение звука;  

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 
структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное ис-
пользование интонационных средств выразительной четкой речи;  

умение произвольно изменять основные акустические характеристики го-
лоса;  

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 
пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;  

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на 
слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим призна-
кам);  

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова;  

практическое владение основными закономерностями грамматического и 
лексического строя речи;  

сформированность лексической системности;  
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умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользо-
ваться как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными 
моделями;  

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование;  

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чте-
нием и письмом;  

сформированность психофизиологического, психологического, лингвис-
тического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысло-
выми компонентами чтения и письма);  

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  
понимание роли языка в коммуникации, как основного средства челове-

ческого общения. 
Требования к результатам овладения  социальной  компетенцией должны 

отражать: 
-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ог-

раничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 
оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической на-
грузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;  

написать при необходимости  SMS-сообщение;  
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется при-
влечение родителей;  

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение доста-
точным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;   

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-
дневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

представления об устройстве домашней и школьной жизни;  
умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения 

при участии в общей коллективной деятельности;  
умение договариваться о распределении функций в совместной деятель-

ности; стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении  праздника;  
владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подго-

товке и проведении праздника; 
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-  овладение навыками коммуникации:  умение начать и поддержать раз-
говор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор;  

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочув-
ствие;  

умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе комму-
никации; 

 умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  
прогресс в развитии информативной функции речи;  
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуни-

кации в соответствии с коммуникативной установкой;  
позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использова-

нию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 
конструкций;  

готовность слушать собеседника и вести диалог;  
умение излагать свое мнение и аргументировать его; 
 умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях;  
прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 
-  дифференциацию  и осмысление картины мира:  адекватность бытового 

поведения ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окру-
жающих; способность прогнозировать последствия своих поступков;  

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опас-
ность и умение действовать в соответствии с их значением;  

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем;  

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада соб-
ственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

наличие активности во  взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности;  

прогресс в развитии познавательной функции речи;  
-  дифференциацию  и осмысление адекватно возрасту своего социально-

го окружения, принятых ценностей и социальных ролей:  
 знание правил поведения  в разных социальных ситуациях с людьми раз-

ного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомы-
ми людьми в транспорте и т.д.);  
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наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в 
разных социальных ситуациях и с людьми  разного социального статуса;  

представления о вариативности социальных отношений;  
готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;  
овладение средствами межличностного взаимодействия;  
умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося со-

циальные ритуалы;  
умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями обучающихся. 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования 

Система оценки  достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезуль-
татов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с  ТНР планируемых резуль-
татов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, мета-
предметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучаю-
щихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых резуль-
татов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения  обу-
чающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекцион-
ной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих  удовлетворе-
ние особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в разви-
тии различных видов деятельности.  

Оценка  достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы  

Предметом оценки  достижения обучающимися с ТНР планируемых ре-
зультатов освоения программы коррекционной работы является достижение 
уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 
ивариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивиду-
альные логопедические занятия)  с сохранением базового объема знаний и уме-
ний в области общеобразовательной подготовки. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. Структура 
АООП НОО предполагает введение  программы коррекционной работы. 

 

2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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2.1.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью вне-
урочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 
НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающе-
гося  определяется с учетом его особых образовательных потребностей на ос-
нове рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуаль-
ной программы реабилитации.  

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 наруше-

ний 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 це-
лью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения 
индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, 
сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению нару-
шений фонетического компонента речевой функциональной системы; фоноло-
гического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя ре-
чи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по 
развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 
формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться мо-
гут содержание, организационные формы работы, степень участия специали-
стов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потен-
циальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых об-
разовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе 
всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного 
плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 
общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществля-
ется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений 
чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 
предметным областям,  работа по  формированию полноценной речемысли-
тельной деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы-

соответствуют ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеуроч-
ное время в объеме не менее 5 часов.  Программа коррекционной работы разра-
батывается образовательной организацией в зависимости от особых образова-
тельных потребностей обучающихся. 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:  
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
ОО, реализующая АООП должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подго-
товку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-
зующей АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственной или муниципальной  образова-
тельной организации - также квалификационной категории. 

ОО  обеспечивает работникам возможность повышения профессиональ-
ной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных техноло-
гий обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Учитель-логопед - должен иметь высшее профессиональное педагогиче-
ское образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»; 
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», про-

филь подготовки «Логопедия» (квалификация/степень  –  бакалавр), либо по 
магистерской программе соответствующего направления (квалифика-
ция/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная пе-
дагогика и специальная психология» (квалификация/степень  –  бакалавр), либо 
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по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное педаго-
гическое образование» (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование 
по другим специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализа-
ции программы коррекционной работы должны пройти профессиональную пе-
реподготовку в области логопедии с получением диплома о профессиональной 
переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники  –  учитель начальных классов, учитель музы-
ки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного 
языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополни-
тельного образования, педагог-организатор - наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием по соответствующему зани-
маемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны 
иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного об-
разования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал)  –  наряду со 
средним или высшим профессиональным педагогическим образованием долж-
ны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 
образования установленного образца. 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 
АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-
ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности и квалификационным категориям. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность по-
вышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с наруше-
нием слуха. 

 

3.2.2. Финансовые условия реализацииадаптированной основной об-
щеобразовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обу-
чающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в го-
сударственных, муниципальных и частных образовательных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской  Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариатив-
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ность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
развития обучающихся; 

3) отражать структуру  и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объ-
еме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образо-
вания. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, матери-
ально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том чис-
ле расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образова-

нием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО. 
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для  АООП НООобучаю-
щихся с ТНР. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализацииадаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования 

Материально-технические условия -  общие характеристики инфраструк-
туры, включая параметры информационно-образовательной средыобразова-
тельной организации. Материально-техническое обеспечение школьного обра-
зования обучающихся  с ТНР должно отвечать не только общим, но и их осо-
бым образовательным потребностям. В связи с  этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специ-
фика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 
- организации временного режима обучения; 
- техническим средствам комфортного  доступа обучающихся с ТНР к 

образованию;  
- техническим  средствам  обучения, включая специализированные ком-

пьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение осо-
бых образовательных потребностей; 

-  обеспечению условий для организации обучения и  взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 
обучающихся; 
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- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 
дидактическим материалам, специальным  электронным приложениям,  компь-
ютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным по-
требностям обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе се-
тевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающегося с ТНР.  В случае необходимости организации удаленной работы, 
специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  перифе-
рийного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики предпола-
гаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной ин-
формационно-образовательной среды, включающей электронныеинформаци-
онные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,совокупность информа-
ционных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, циф-
ровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучаю-
щимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности: 

-  планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в  том 

числе -  работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образова-
тельного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ТНР; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность использова-
ния данных, формируемых в ходе образовательного процесса для  

решения задач управления образовательной деятельностью; 
- контролируемый доступ участников образовательного процесса кин-

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение дос-
тупа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся); 

-  взаимодействие образовательной организации с органами, осуществ-
ляющими управление  в сфере образования и с другими образовательными ор-
ганизациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечи-
вается средствами информационных и коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников ее использующих.  
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Функционирование информационной образовательной среды должно со-
ответствовать законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписа-
ние специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 
деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
при реализации образовательных программ в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 
созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ре-
сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологи-
ческих средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля 
социальной и образовательной интеграции. Это требует координации действий, 
обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, ра-
ботающих как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их 
сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов предусматривается воз-
можность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной пси-
хологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, пор-
талы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивиду-
альную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 
предусматривается организация регулярного обмена информацией между спе-
циалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресур-
сы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального образования  обучающихся с ТНР  
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нор-
мам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъ-
являемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (пло-
щадь,инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для  обеспе-
чения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреж-
дения и их оборудование);  

-  зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 
- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам,  

кабинетам  учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необхо-
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димый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и разме-
ры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабине-
тах образовательной организации,  для активной деятельности, сна и отдыха, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации уроч-
ной и внеурочной учебной деятельности);  

-  помещениям, предназначенным для занятий музыкой,изобразительным 
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естест-
веннонаучными исследованиями, актовому залу; 

-  спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 
-  помещениям для медицинского персонала;  
-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения иприго-

товления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного го-
рячего питания, в том числе горячих завтраков; 

-  мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
-  расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 
-  туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюд-

жетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 
финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного про-
цесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образователь-
ного процесса должно обеспечивать возможность:  

-  создания и использования информации (в том числе запись иобработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графиче-
ским сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

-  получения информации различными  способами из разных источников  
(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 
специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной и 
художественной литературы для образовательных организаций и библиотек); 

-  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного  
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явле-
ний; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определенияместо-
нахождения, наглядного представления и анализа данных; использования циф-
ровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-  создания материальных объектов, в том числе произведенийискусства; 
- обработки материалов и информации с использованиемтехнологических 

инструментов; 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с  

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
-  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
-  планирования учебного процесса, фиксирования его реализации вцелом 

и отдельных этапов;  
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-  размещения своих материалов и работ в информационной средеобразо-
вательной организации;  

-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
-  организации отдыха и питания; 
-  эффективной коррекции нарушений речи. 
 

3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-
мой системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования обу-
чающихся с ТНР условий осуществляется через комплекс взаимосвязанных 
единичных проектов. 

 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Комплектование об-
разовательного учреж-
дения руководящими, 
педагогическими, учеб-
но-вспомогательными, 
административно-

хозяйственными работ-
никами: 

по мере необходимости  Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2. Мотивация педагоги-
ческих работников к 
введению и реализации 
АООП: 

в течение  реализации 
программы 

Директор МКОУ СОШ № 
8 р.п. Атиг  

3. Определение состава 
педагогических работ-
ников, которым необ-
ходимо пройти курсо-
вую подготовку по во-
просам реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья: 

в течение реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

4. Формирование еже-
годно заказа в образо-

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
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вательные организации, 
реализующие дополни-
тельные профессио-
нальные программы, на 
курсовую подготовку 
педагогических работ-
ников, обеспечение ор-
ганизации повышения 
квалификации педаго-
гических работников: 

боте  

5. Осуществление кон-
троля за повышением 
квалификации педаго-
гических работников 
ОО, принятие мер для 
обеспечения создания 
кадровых условий для 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

6. Организация научно-

методического сопро-
вождения реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в образова-
тельной организации: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

7. Изучение и диссеми-
нация опыта работы 
педагогов, реализую-
щих ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

 

 

 

 

Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации АООП. 
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Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Осуществление му-
ниципальной услуги по 
предоставлению обра-
зования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего об-
разования обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здоро-
вья: 

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Директор МКОУСОШ №8 р.п. 
Атиг  

2. Распределение и рас-
ходование средств, вы-
деленных на реализа-
цию ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 

р.п.Атиг  

2.1. Расходы на оплату 
труда работников 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.2. Расходы на средст-
ва обучения и воспита-
ния, соответствующие 
материалы 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 

р.п.Атиг  
2.3. Расходы, связанные 
с дополнительным 
профессиональным об-
разованием руководя-
щих и педагогических 
работников по профи-
лю их деятельности 

в течение  реализа-
ции программы 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

3. Приведение локаль-
ных нормативных ак-
тов, регламентирующих 
установление заработ-
ной платы работников 
ОО, в том числе стиму-
лирующих надбавок и 
доплат, порядка и раз-
меров премирования с 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
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учетом особенностей 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 
4. Привлечение допол-
нительных финансовых 
средств на исполнение 
задач по внедрению 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, предоставле-
ния платных дополни-
тельных образователь-
ных и иных предусмот-
ренных уставом обра-
зовательной организа-
ции; добровольных по-
жертвований и целевых 
взносов физических и 
(или) юридических лиц: 

по мере необходимо-
сти 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-
ции адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации АООП. 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Создание условий в 
соответствии с сани-
тарно-

эпидемиологическими 
правилами и нормати-
вами: 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг, 
заместитель директора по АХЧ   

2. Создание условий в 
соответствии с прави-
лами пожарной безо-
пасности 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

3. Создание условий в 
соответствии с возрас-
том и индивидуальны-
ми особенностями раз-
вития глухих детей 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

4. Создание условий в в течение учебного Директор МКОУСОШ №8 
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соответствии с требо-
ваниями к оснащенно-
сти помещений 

года р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

5. Создание условий 
для материально-

технического обеспече-
ния программы (учеб-
но-методические ком-
плекты, оборудование, 
оснащение (предметы)) 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
заместитель директора по АХЧ   

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-
зации адаптированной основной общеобразовательной программы является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-
го развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-
ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-
ской работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также целям и задачам АООП школы, сформированным с учетом потребно-
стей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-
ний и возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных 
и предметных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 
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- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (НОДА) 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации  адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования  -  обеспечение планируемых результа-
тов по достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-
ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

АООП адресована обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступ-
ления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим поло-
жительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его 
уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки.  

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и по 
окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 
его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, 
требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НО-
ДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные условия аттестаций кон-
кретизируются применительно к особенностям обучающихся с НОДА по пер-
вому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 
должны быть специально организованы в соответствии с особенностями огра-
ничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь –создание 
условий для реализации особых образовательных потребностей.  

Основная образовательная Программа (требования к которой установле-
ны действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой коррекци-
онной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и 
поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы. Таким об-
разом, программа коррекционной работы является неотъемлемой частью ос-
новной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Тре-
бования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каж-
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дого уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с 
НОДА применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

  

Принципы и подходы к формированиюадаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с НО-
ДА 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельно-
стный подходы. 

Дифференцированный  подход к построению АООП НОО для  детейс 
НОДА  предполагает учет особых образовательных потребностей этих обу-
чающихся, которые проявляются в неоднородности возможностейосвоения со-
держания образования. Это предусматривает возможность создания с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов 
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебно-
го плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными в ФГОС НОО  обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 
- условиям реализации образовательной программы;  
- результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает  разнообразие содержания, предоставляя детям  с НО-
ДА  возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный  подход основывается  на теоретических положениях 
отечественной психологической  науки, раскрывающих основные закономерно-
сти  процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 
нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста опре-
деляется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими со-
держания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования дляобу-
чающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

-  прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообраз-
ной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения 
в изучаемых образовательных областях; 

-  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-
нию нового опыта деятельности и поведения; 
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- обеспечение условий для общекультурного и личностного развитияобу-
чающихся  с НОДА  на основе формирования универсальных учебных дейст-
вий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы науч-
ных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

В основу  формирования  адаптированной  основной общеобразователь-
ной программы начального общего образования обучающихся с НОДА  поло-
жены следующие принципы:-  принципы государственной политики РФ в об-
ласти образования на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы образова-
ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи-
танников и др.);  

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития»  с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
-  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АО-

ОП ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечи-
вает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования 
едино; в  основе структуры содержания образования лежит не понятие предме-
та, а понятие «образовательной области»; 

-  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения детьми  с НОДА  всеми видами доступной им предмет-
но-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учеб-
ной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-  принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформиро-
ванных в условиях учебной ситуации,  в деятельность в жизненной ситуации, 
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и ак-
тивной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика АООП 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа  (далееАО-
ОП) начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА –  

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с  наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенностиих психофи-
зического развития, индивидуальные  возможности,обеспечивающая коррек-
цию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа  начального обще-
го образования для обучающихся с НОДА  определяет содержание образова-
ния, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
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В соответствии с п.2.6. ФГОС начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровьяобязательная часть адаптиро-
ванной основной образовательной программы образования составляет не менее 
80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 
20% от общего объема АООП. 

Это соотношение трудно отследить в цифрах, поэтому в каждом разделе 
программы показана часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений.  

В данном пункте целевого раздела приведены значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенно-
стей контингента обучающихся.  

Это важно для того, чтобы далее было понятно, на каких потребителей 
ориентирована программа. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата-

неоднородная по составу группа школьников.  Группа обучающихся с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным раз-
бросом первичных и вторичных нарушений развития.  

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значи-
тельной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависи-
мости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды па-
тологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений 
И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастю-
ковой и М.К.  Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пе-
ресмотра).  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования раз-
ных видов нарушения опорно -двигательного аппарата необходимо в большей 
степени  для организации  медико-социальной помощи этой категории детей.  
Для организации психолого- педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА  
в образовательном процессе, задачами которого являются правильное распо-
знавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 
адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, необходимо 
опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентирован-
ный характер.  В настоящем стандарте предлагается  типология, основанная на 
оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей 
с нарушениями опорно -двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА: дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся само-
стоятельно или с применением ортопедических средств,  имеющие нормальное 
психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 
отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повы-
шенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суж-
дений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а так-
же спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логи-
ку построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и со-
держании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему ха-
рактеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процес-
се индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения  специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 
сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 
обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных тех-
нологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нор-
мально развивающегося ребѐнка; 

-  обеспечение особой пространственной и временной организации обра-
зовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 
возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения спе-
циальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим ме-
стом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в со-
провождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необ-
ходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 
коррекционно-педагогическую помощь.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обу-
чающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения 
программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются плани-
руемые результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной рабо-
ты по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

-  Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 
нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осу-
ществлении вакцинации. 
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-  Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средства-
ми в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптиро-
ванное рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, замените-
ли традиционной мышки, памперсы и др.). 

-  Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адап-
тироваться к окружающей среде. 

-  Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении  –  это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

-  Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 
объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для 
принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 
-  Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адек-
ватная оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанно-
стей в каких-то областях  домашней жизни. Сформированность умения брать на 
себя ответственность в этой деятельности. 

-  Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентировать-
ся в пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориенти-
роваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повсе-
дневные школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на себя от-
ветственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении. 

-  Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении 
праздников и других  мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направле-
нии. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной рабо-
ты по направлению:«Психологическая коррекция познавательных процессов» 

-  Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым ис-
следовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать про-
странственные и метрические признаки предметов, использование словесного 
обозначения пространственных отношений. 

-  Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и ося-
зательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 
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-  Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррек-
тивы. 

-  Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной рабо-
ты по направлению«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

-  Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активно-
сти и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обуслов-
ленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышен-
ная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

-  Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 
способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

-  Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реа-
гирования и управлять ими. 

-  Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной рабо-
ты по направлению:«Психологическая коррекция социально-психологических 
проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 
- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих  
общие проблемы и цели. 
-  Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
-  Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со-

чувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
4. Требования к результатам реализации программы коррекционной рабо-

ты по направлению «Коррекция нарушений речи»: 
-  Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуника-

цию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели.  
-  Формирование слухового контроля за своим произношением и фонема-

тическим анализом. 
-  Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне  
фонации. 
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 
- Автоматизация поставленных звуков. 
-  Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечат-
лениями и планами с другими людьми. 
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5. Требования к результатам реализации программы коррекционной рабо-
ты по направлению«Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамма-

тических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимо-
сти. 

-  Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 
- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне. 
-  Умение анализировать слова и предложения на синтаксическомуровне. 
При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, необхо-
димо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуаль-
ной Программе Реабилитации ребенка-инвалида  (ИПР) в разделе:  «Мероприя-
тия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными го-
сударственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы.  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируе-
мых результатов освоения адаптированной основной общеобразователь-
ной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых ре-
зультатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обу-
чающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых ре-
зультатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы кор-
рекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результа-
тов освоения программы коррекционной работы 

Задачей экспертной группы  является выработка согласованной оценки 
достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ 
изменений поведения ребѐнка в повседневной жизни по следующим позициям, 
соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях 
инклюзии: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограниче-
ниях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам меди-
цинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

-  владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  
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-  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социально-
го взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка долж-

ны быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам экс-
пертной группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый 
уровень жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР, программа 
формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жиз-
ни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекцион-
ной работы. 

2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы  для обучающихся с НОДА должна 
соответствовать структуре данного вида программы, представленной в ФГОС 
начального общего образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 
помощи для всех категорий детей с НОДА, ФГОС НОО. Эти направления обра-
зуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную 
образовательную программу: 

-  медицинская коррекция и  реабилитация  (лечебно-воспитательные ме-
роприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 
- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 
- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 
- коррекция нарушений речи; 
- коррекция нарушений чтения и письма. 
Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации доступной среды, нуждаются в организации специальной 
помощи. Обязательным условием усвоения стандарта является систематическая 
специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, роди-
телей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. 
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

-  помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, од-
ноклассниками, родителями, учителями; 

-  работу по профилактике внутриличностных и межличностных кон-
фликтов в классе/школе; 
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- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 
-  обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с це-

лью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школь-
ного обучения в целом. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с 

НОДА 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:  
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
ОО, реализующая АООП должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подго-
товку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-
зующей АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственной или муниципальной  образова-
тельной организации - также квалификационной категории. 

ОО  обеспечивает работникам возможность повышения профессиональ-
ной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных техноло-
гий обучающихся с НОДА.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-
зующей основную общеобразовательную программу начального общего обра-
зования для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности, а для педагогических работников государственной или муници-
пальной образовательной организации  –  также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность по-
вышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения мето-
дической работы, применения, обобщения и распространения опыта использо-
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вания современных образовательных технологий обучения и воспитания обу-
чающихся с НОДА. 

Педагоги, которые реализуют основную  общеобразовательную програм-
му начального общего образования с участием обучающихся с НОДА, должны 
иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение 
одного из вариантов программ подготовки:  

-  получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направле-
нию  «Педагогическое образование»  (соответствующего профиля подготовки);  

-  получение квалификации  «учитель начальных классов»  по специаль-
ности «Начальное образование»; 

-  получение квалификации  «учитель»  по другим специальностям при 
наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области на-
чального образования.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 
прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения ква-
лификации в области инклюзивного образования, подтвержденной документом 
установленного образца. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 
коррекционной работы, должны иметь высшее профессиональное образование 
и квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ 
подготовки: по профилю подготовки  «Специальная педагогика и специальная 
психология»,  по направлению «Психолого-педагогическое образование»  или 
по магистерской программе соответствующей направленности. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную пере-
подготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 
области инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом установ-
ленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование  
по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации про-

граммы коррекционной работы должны пройти переподготовку либо получить 
образование в области коррекционной педагогики, подтвержденные докумен-
том соответствующего образца. 

При необходимости в процесс реализации основной общеобразователь-
ной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА об-
разовательная организация может временно или постоянно обеспечить участие 
тьютора, который должен иметь высшее профессиональное образование по на-
правлению  «Специальное (дефектологическое) образование»  либо по одному 
из его профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки по соот-
ветствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 
АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-
ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности и квалификационным категориям. 
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Образовательная организация обеспечивает работникам возможность по-
вышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

 

 

 

3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 
школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже ус-
тановленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ 
на образование должно быть предусмотрено  «подушевое» финансирование, 
размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образова-
ния, варианта стандарта, степени интеграции ребѐнка в общеобразовательную 
среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с  пунктом 3 части 1 статьи 8  Закона. 
Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа об-
разовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-
грамм, образовательных технологий, специальных условий получения образо-
вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенно-
стей  организации и осуществления образовательной деятельности (для различ-
ных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирает-
ся на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 
программы для умственно отсталых обучающихся с НОДА должны: 

-  обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 
требований стандарта; 

-  обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной про-
граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне за-
висимости от количества учебных дней в неделю; 

-  отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 
механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной  общеобразовательной про-
граммы для обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осущест-
вляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государ-
ственного образовательного учреждения.  



 

 

193 

Структура расходов на образование включает: 
-  образование ребенка на основе адаптированной образовательной про-

граммы; 
-  сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 
-  консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 
-  обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
Согласно п.2 ст. 99 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» нор-

мативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами, по ка-
ждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-
вий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

 

3. 2.3. Материально-технические условия реализацииадаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования 

 

Важным условием реализации основной образовательной программы 
НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного 
доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образова-
тельной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 
беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки панду-
сов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все простран-
ство класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как самостоя-
тельно, так и с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных 
нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно развиваю-
щийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна 
быть меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные расстрой-
ства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных 
навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально орга-
низовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необхо-
димо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспо-
соблений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие 
мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровож-
дать работу ребенка во время урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различ-
ные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.  
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Общеобразовательные программы реализуются образовательной органи-
зацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

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 коррек-
цию нарушений  развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, 
уровень и (или) направленность образовательной программы. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования и программы коррекционной рабо-
ты  для обучающихся с НОДА, должны быть созданы условия для функциони-
рования современной информационно-образовательной среды, включающей 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресур-
сы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-
нологий, соответствующих технических средств и технологий (в том числе, 
флеш-тренажеров, инструментов  Wifi,  цифровых видео материалов и др.), 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально 
возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования должны обеспе-
чивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

-  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно -тепловому режиму и т. 
д.);  

-  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

-  социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности;  
- требований охраны труда; 
-  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитально-

го ремонта; 
-  возможность для  беспрепятственного доступа обучающихся к инфор-

мации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  
Материально-техническая база реализации адаптированной основной об-

разовательной программы начального общего образования детей с НОДА 
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нор-
мам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъяв-
ляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоля-
ция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образо-
вательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 
оборудование);  
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-  зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда 
во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса на ступени начального общего обра-
зования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 
зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 
учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых 
должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 
учебной деятельности);  

-  помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приго-
товления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного го-
рячего питания, в том числе горячих завтраков;  

-  помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естест-
веннонаучными исследованиями, иностранными языками,  

- актовому залу;  
-  спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  
- помещениям для медицинского персонала; 
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
химические реактивы, носители цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюд-
жетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 
финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного про-
цесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но 
и специфическим образовательным потребностям каждой категории обучаю-
щихся с НОДА.  В связи с этим в структуре материально-технического обеспе-
чения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА должна 
быть отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребѐнок с НОДА; 
- организации рабочего места ребѐнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно; 
-  техническим средствам комфортного доступа ребѐнка с НОДА к обра-

зованию (ассистивные средства и технологии). 
 

3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-
мой системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования обу-
чающихся с НОДАусловий осуществляется через комплекс взаимосвязанных 
единичных проектов. 



 

 

196 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Комплектование об-
разовательного учреж-
дения руководящими, 
педагогическими, учеб-
но-вспомогательными, 
административно-

хозяйственными работ-
никами: 

по мере необходимости  Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2. Мотивация педагоги-
ческих работников к 
введению и реализации 
АООП: 

в течение  реализации 
программы 

Директор МКОУ СОШ № 
8 р.п. Атиг  

3. Определение состава 
педагогических работ-
ников, которым необ-
ходимо пройти курсо-
вую подготовку по во-
просам реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья: 

в течение реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

4. Формирование еже-
годно заказа в образо-
вательные организации, 
реализующие дополни-
тельные профессио-
нальные программы, на 
курсовую подготовку 
педагогических работ-
ников, обеспечение ор-
ганизации повышения 
квалификации педаго-
гических работников: 

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

5. Осуществление кон-
троля за повышением 
квалификации педаго-

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
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гических работников 
ОО, принятие мер для 
обеспечения создания 
кадровых условий для 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

6. Организация научно-

методического сопро-
вождения реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в образова-
тельной организации: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

7. Изучение и диссеми-
нация опыта работы 
педагогов, реализую-
щих ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

 

 

 

 

Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Осуществление му-
ниципальной услуги по 
предоставлению обра-
зования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего об-
разования обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здоро-

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Директор МКОУСОШ №8 р.п. 
Атиг  
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вья: 
2. Распределение и рас-
ходование средств, вы-
деленных на реализа-
цию ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.1. Расходы на оплату 
труда работников 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.2. Расходы на средст-
ва обучения и воспита-
ния, соответствующие 
материалы 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.3. Расходы, связанные 
с дополнительным 
профессиональным об-
разованием руководя-
щих и педагогических 
работников по профи-
лю их деятельности 

в течение  реализа-
ции программы 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

3. Приведение локаль-
ных нормативных ак-
тов, регламентирующих 

установление заработ-
ной платы работников 
ОО, в том числе стиму-
лирующих надбавок и 
доплат, порядка и раз-
меров премирования с 
учетом особенностей 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

4. Привлечение допол-
нительных финансовых 
средств на исполнение 
задач по внедрению 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-

по мере необходимо-
сти 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
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ными возможностями 
здоровья, предоставле-
ния платных дополни-
тельных образователь-
ных и иных предусмот-
ренных уставом обра-
зовательной организа-
ции; добровольных по-
жертвований и целевых 
взносов физических и 
(или) юридических лиц: 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-
ции адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации АООП. 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Создание условий в 
соответствии с сани-
тарно-

эпидемиологическими 
правилами и нормати-
вами: 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг, 
заместитель директора по АХЧ   

2. Создание условий в 
соответствии с прави-
лами пожарной безо-
пасности 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

3. Создание условий в 
соответствии с возрас-
том и индивидуальны-
ми особенностями раз-
вития глухих детей 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

4. Создание условий в 
соответствии с требо-
ваниями к оснащенно-
сти помещений 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

5. Создание условий 
для материально-

технического обеспече-
ния программы (учеб-
но-методические ком-
плекты, оборудование, 
оснащение (предметы)) 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
заместитель директора по АХЧ   
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-
зации адаптированной основной общеобразовательной программы является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-
го развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-
ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-
ской работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также целям и задачам АООП школы, сформированным с учетом потребно-
стей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-
ний и возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных 
и предметных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) вариант 7.1 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 
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Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выпол-
нения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации Организа-
цией  АООП НОО  обучающихся с  ЗПР  предусматривает решение следующих 
основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное  развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение  планируемых результатов освоения АООП НОО,  целевых 
установок, приобретение  знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-
ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-
венными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуаль-
ными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно - оздоровительной работы, организацию художественного творчест-
ва и др.  с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-
тельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и общественности в проектировании и развитии внут-
ришкольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-
школьной социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  

Принципы и подходы к формированиюадаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

В основу разработки  и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПРза-
ложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход  к  разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся  с  ЗПР  предполагает учет их особых образовательных потребно-
стей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения со-
держания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализа-
ции разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на осно-
ве  индивидуального учебного плана. Варианты  АООП  НООобучающихся с 
ЗПР  создаются  и реализуются  в соответствии с дифференцированно сформу-
лированными требованиями в  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 
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структуре АООП НОО; 
условиям реализации АООП НОО;  
результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию  и реализации 

АООП НОО  обеспечивает  разнообразие содержания, предоставляя обучаю-
щимся  с  ЗПР  возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный  подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерно-
сти процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 
нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с  ЗПР  младшего школьного возраста опреде-
ляется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно -

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими со-
держанием образования. 

В контексте разработки АООП  НОО  обучающихся с  ЗПР  реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-
тельности и поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изу-
чаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-
нию нового опыта деятельности и поведения; 

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных  учебных действий, которые обеспечива-
ют не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навы-
ков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу соци-
альной успешности. 

В основу  формирования  АООП НОО  обучающихся с  ЗПР  положены 
следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образованиягумани-
стический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской  Федерации, светский характер образования, общедос-
тупность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-
ностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-
ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АО-

ОП начального общего образования ориентировку на программу основного 
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучаю-
щихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а - «обра-
зовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной дея-
тельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-
ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 
и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика АООП 

АООП  предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможно-
стям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной обра-
зовательной программы начального общего образования (далее  - ООП НОО). 
Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 
объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государствен-
ному стандарту начального общего образования(далее - ФГОС НОО). Адапта-
ция программы предполагает введение программы коррекционной работы,  
ориентированной  на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к ре-
зультатам освоения  программы коррекционной работы  и условиям реализации 
АООП НОО.  Обязательными условиями реализации АООП НОО  обучающих-
ся с  ЗПР  является  психолого-педагогическое  сопровождение обучающегося, 
согласованная работа учителяначальных классов с  педагогами,  реализующими 
программу коррекционной работы. 

Определение варианта  АООП НОО  обучающегося с ЗПР осуществляет-
ся на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 
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В соответствии с п.2.6. ФГОС начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровьяобязательная часть адаптиро-
ванной основной образовательной программы образования составляет не менее 
80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 
20% от общего объема АООП. 

Это соотношение трудно отследить в цифрах, поэтому в каждом разделе 
программы показана часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений.  

В данном пункте целевого раздела приведены значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенно-
стей контингента обучающихся.  

Это важно для того, чтобы было понятно, на каких потребителей ориен-
тирована программа. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР -  это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК  и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с  ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников.  Среди причин возникновения  ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболева-
ния, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная деприва-
ция. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значи-
тельный диапазон выраженности нарушений  - от состояний, приближающихся 
к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умст-
венной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражен-
ные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточны-
ми познавательными способностями, специфическими расстройствами психо-
логического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в органи-
зации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР яв-
ляются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 
психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление по-
знавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста-
точно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умст-
венной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР за-
висит не только от характера и степени выраженности первичного (как прави-
ло, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшест-
вующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относи-
тельно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и слож-
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ными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 
сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематиче-
ской и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной по-
мощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в полу-
чении образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодо-
ление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяже-
стью нарушения психического развития и способностью  или неспособностью  
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образова-
нием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образо-
вания обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой кате-
гории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения пси-
хического развития. Задача разграничения вариантов  ЗПР и рекомендации ва-
рианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО могут 
быть представлены следующим образом. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту по-
ступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 
норме, но отмечаются  трудности произвольной саморегуляции, проявляющей-
ся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 
социально-эмоциональной незрелости.  Кроме того, у  данной категории обу-
чающихся  могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психиче-
ской истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособно-
сти и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  Но при 
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 
своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-
менные научные представления об особенностях психофизического развития 
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 
как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
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-  получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-
требностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание  предметных  областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре-
бенка с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-
модействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 
за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НООхарактерны следую-
щие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной  общеобразовательной  программы начального об-
щего образования  с учетом необходимости коррекции  психофизического раз-
вития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации обра-
зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего то-
нуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию по-
ведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознан-
ной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация  процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися  с ЗПР («пошаговом» предъявлении материа-
ла, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 
и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение  индивидуального  темпа  обучения и продвижения в обра-
зовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
-   постоянный (пошаговый) мониторинг результативности  образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до дос-
тижения уровня, позволяющего справляться с  учебными заданиями самостоя-
тельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
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- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-
тельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-
ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и ис-
пользовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-
трудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования со-
циально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей) 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адап-
тированной основной общеобразовательной программы начального обще-
го образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обу-
чающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения  обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой пси-
хического развития программы коррекционной работы  

Результаты  освоения программы коррекционной работы отражаютсфор-
мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для реше-
ния практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социаль-
ных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о на-
сущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторон-
няя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 
самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно вы-
брать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать воз-
никшую проблему. 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-
дневной жизни, проявляющееся: 
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в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообра-
зии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в бы-
ту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по-
сильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в  каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя от-
ветственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

в стремлении участвовать  в подготовке и проведении праздников дома и 
в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социально-
го взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем 

идальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои на-
мерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со-
чувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
-  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающе-

гося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 
адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опас-
ности (безопасности) для себя и для окружающих;  

сохранности окружающей предметной и природной среды; 
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в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загород-
ных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и  подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-
жающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и хо-
дом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собствен-
ной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешест-
вий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ро-
лей,проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со зна-
комыми и незнакомыми людьми; 

в  освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно ис-
пользовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и об-
щаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собесед-
ника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежела-
тельного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 
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в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть бла-
годарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно си-
туации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отра-
жать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 
в других ситуациях общения,  умение передавать свои впечатления, умозаклю-
чения так, чтобы быть понятым другим человеком,  умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно 

-практической деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и резуль-
татах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 
действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответ-
ствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными по-
требностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка обра-
зовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности об-
разовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные ис-
пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-
татов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке ре-
зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися  с ЗПР  АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО. 
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Оценивать  достижения обучающимся с  ЗПР  планируемых результатов-
необходимо при завершении каждого уровня образования,  поскольку у обу-
чающегося с  ЗПР  может быть индивидуальный темп освоения содержания об-
разования и стандартизация планируемых результатов образования  в более ко-
роткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежу-
точной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 
формах. 

Специальные условия  проведения  текущей, промежуточной  и  итого-
вой(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включа-
ют:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуаль-
ную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных осо-
бенностей обучающихся с ЗПР; 

-  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 потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко-

роткие смысловые единицы, задающие  поэтапность (пошаговость) выполнения 
задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимо-
сти, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами; 

-  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых об-
разовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.); 

-  при  необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (при-
влечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение ин-
струкции к заданию); 

-  увеличение времени на выполнение заданий;    
-  возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарас-

тании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
-  недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с  ЗПР  планируемых резуль-

татов освоения  АООП НОО  должна предусматривать оценку достиженияобу-



 

 

212 

чающимися с  ЗПР  планируемых результатов освоения  программы коррекци-
онной работы.  

Оценка  достижения обучающимися с задержкой психического раз-
вития планируемых результатов освоения программы коррекционной ра-

боты 

Оценка результатов освоения обучающимися  с ЗПР  программы коррек-
ционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществля-
ется в полном соответствии с требованиями ФГОС НООобучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освое-
ния обучающимися  с ЗПР  программы коррекционной работы целесообразно 
опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-
дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-
ний психического  и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства 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 ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и ка-
саются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результа-
тов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов ос-
воения  обучающимися с ЗПР  программы коррекционной работы, выступает 
наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 
отражающих успешность  достижения образовательных достижений и преодо-
ления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися  с  ЗПР  программы коррек-
ционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагно-
стичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения  
обучающимися  программы коррекционной работы, но и вносить (в случае не-
обходимости) коррективы  в ее содержание и организацию.  В целях оценки ре-
зультатов освоения обучающимися  с ЗПР  программы коррекционной работы 
целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую 
и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность 
и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в те-
чение всего времени обучения  обучающегося  на начальной ступени образова-
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ния. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экс-
пресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 
судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся  с 
ЗПР  в освоении планируемых результатов овладения программой коррекцион-
ной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентиро-
вочной основы для определения дальнейшей стратегии:  

продолжения реализации разработанной программы коррекционной ра-
боты или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного  года, окончание обучения на начальной ступени школь-
ного образования), выступает оценка достижений обучающегося  с ЗПР  в соот-
ветствии с планируемыми результатами освоения  обучающимисяпрограммы 
коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивиду-
альных особых образовательных потребностей. 

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 ди-
намики 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 ЗПР  программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 
отдельных учебных предметов  и курсов внеурочной деятельности; программа 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни;программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекцион-
ной работы. 

2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы  должна  предусматривать индивидуа-
лизацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание  программы  коррекционной  работы для каждого обучающе-
госяопределяется с учетом его особых образовательных потребностей на осно-
ве рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требования-
миФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ  выступает создание системы комплексной 
помощи обучающимся с  ЗПР  в освоении  АООП НОО, коррекция недостатков 
в физическом  и (или)  психическом  и  речевом развитии обучающихся, их со-
циальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых обра-
зовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
возможность развития коммуникации, социальных и  бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия с взрослыми и детьми, фор-
мированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих за-
нятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 
целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мони-
торинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректи-
ровку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных ме-
роприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии, медицинских работников организации и других организаций, спе-
циализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-
тельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
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 пси-
хических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и по-
ведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребен-
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ку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативно-
го отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мо-
тивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на спе-
циальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция 
дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается по-
мощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 
НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа-
ния АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопро-
вождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 
работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 
ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследо-
вание 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 спе-
циалистами различного профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодей-
ствие  образовательной организации  с внешними  ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся с ЗПР осущест-
вляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или 
педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, соци-
альный педагог, педагог дополнительного образования.  

Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необ-
ходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 
работающий  в иной организации (центрах психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 
формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 
содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 
сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенци-
альных возможностей обучающихся с  ЗПР  и удовлетворению их особых обра-
зовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, зада-
чи,программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-

медико-педагогического обследования обучающихся, основные направления 
(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информаци-
онно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспита-
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ния обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы кор-
рекционной работы, механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы  разрабатывается  Организацией само-
стоятельно в соответствии с  ФГОС НОО обучающихся с  ЗПР. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
Обязательные предметные области учебного плана и  учебные предметы-

соответствуют ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеуроч-
ное время в объеме не менее 5 часов. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися  с ЗПРо-
пределяются  ФГОС НОО  обучающихся с  ОВЗ  и  представляют собой систе-
му требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным ус-
ловиям реализации АООП НОО  обучающихся с ЗПР  и достижения планируе-
мых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 
представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходи-
мых 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 ЗПР, построенной с учетом их особых образователь-
ных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
доступность, открытость и  привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, га-
рантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здо-
ровья обучающихся. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:  
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
ОО, реализующая АООП должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подго-
товку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-
зующей АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
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квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственной или муниципальной  образова-
тельной организации - также квалификационной категории. 

ОО  обеспечивает работникам возможность повышения профессиональ-
ной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных техноло-
гий обучающихся с ЗПР.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-
зующей основную общеобразовательную программу начального общего обра-
зования для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности, а для педагогических работников государственной или муници-
пальной образовательной организации  –  также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность по-
вышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения мето-
дической работы, применения, обобщения и распространения опыта использо-
вания современных образовательных технологий обучения и воспитания обу-
чающихся с ЗПР. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют  программу 
коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР, должны иметь выс-
шее профессиональное образование  по одному  из вариантов программ подго-
товки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подго-
товки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении пере-
подготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-
ческое образование», «Психолого-педагогическое образование»)  с обязатель-
ным прохождением профессиональной переподготовки в области олигофрено-
педагогики. 

Педагог-психолог  должен иметь высшее профессиональное образование 
по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  
б) по  направлению «Педагогика» по образовательным программам под-

готовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 
образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;   

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-
ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-
ным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 
психологии.  
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Учитель-логопед  должен иметь высшее профессиональное образование 
по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»;  
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-
ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-
ным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Воспитатели  должны иметь высшее или среднее профессиональное обра-
зование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образо-
вание»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подго-
товки олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  
д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохожде-

нием профессиональной переподготовки или повышением квалификации в об-
ласти специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 
удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональ-
ной переподготовке.   

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессио-
нальное образование или среднее профессиональное образование в области, со-
ответствующей  профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 
объединения без предъявления требований к стажу работы; либо высшее про-
фессиональное образование или среднее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную пере-
подготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 
области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессио-
нальной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации ус-
тановленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование 
по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 
коррекционной работы должны пройти переподготовку либо получить образо-
вание в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответ-
ствующего образца. 

При необходимости образовательная организация может  использовать 
сетевые формы реализации программы  коррекционной работы, которые позво-
лят привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися с 
ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 
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Педагоги, которые реализуют  предметные области  АООП НОО обу-
чающихся с ЗПР,  должны иметь высшее профессиональное образование, пре-
дусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:  

- получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направле-
нию «Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

- получение квалификации учитель начальных классов по специальности 
«Начальное образование»;  

- получение квалификации учитель по другим специальностям при нали-
чии переподготовки или курсов повышения квалификации в области начально-
го образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 
прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения ква-
лификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 
профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалифи-
кации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) - наряду со сред-
ним или высшим профессиональным педагогическим образованием должны 
иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного об-
разования установленного образца. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 
взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методиче-
ской поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализа-
ции АООП НОО, использования инновационного опыта других образователь-
ных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований ре-
зультатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 
АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-
ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности и квалификационным категориям. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность по-
вышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

 

 

3.2.2. Финансовые условия реализацииадаптированной основной об-
щеобразовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом осо-
бенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обу-
чающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 
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соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в го-
сударственных, муниципальных и частных образовательных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере обра-
зования определяются по каждому уровню образования в соответствии с Феде-
ральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду 
и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обуче-
ния, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образо-
вательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогиче-
ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, ох-
раны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Феде-
ральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением обра-
зовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено на-
стоящей статьей.  

Финансирование  программы коррекционной работы  должно осуществ-
ляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 
материально-технических условий, определенных для  АООП НООобучаю-
щихся с ЗПР. 

3. 2.3. Материально-технические условия реализацииадаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования 

Материально-техническое обеспечение  начального общего  образования 
обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образо-
вательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специ-
фика требований к: 

-  организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 
-  организации временного режима обучения; 
-  техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
-  учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютер-

ным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребно-
стям обучающихся с  ЗПР  и позволяющих реализовывать выбранный вариант 
программы. 

Требования к организации пространства 

В образовательной организации должны быть отдельные специально 
оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 
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психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие зада-
чам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо созда-
вать доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное 
количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 
удобно расположенные и доступные  стенды  с представленным на них нагляд-
ным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасно-
сти, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 
последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психиче-
ского развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации 
АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПРвозможности по-
стоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учеб-
ная неделя,  день) устанавливается в соответствии с законодательно закреплен-
ными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министер-
ства образования и др.), а также локальными актами образовательной организа-
ции. 

Организация временного режима обучения детей  с ЗПР должна соответ-
ствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их индивиду-
альные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1-4 

классы).  
Устанавливается следующая продолжительность учебного  года:1 классы 

- 33 учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели. 
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом кален-

дарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределе-
ние периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиени-
ческих требований к максимальным величинам недельной образовательной на-
грузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанав-
ливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 
проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного 
ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых обра-
зовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в сре-
де сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с тре-
бованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удов-
летворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесооб-
разно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 
необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебно-
го плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 
течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уро-
ки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.  

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 
время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 
дня.  

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 
уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов - не должно превышать 4 уроков и один день 
в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При опре-

делении продолжительности занятий в 1 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; ян-
варь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-
нут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо 
одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать 
перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 
факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 
обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса,  в котором обучаются де-
ти с  ЗПР, осваивающие АООП НОО,  не должна превышать 25 обучающихся, 
число обучающихся с  ЗПР  в классе не должно превышать четырех, остальные 
обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  К 
техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры  c колонками и 
выходом в Internet,  принтер, сканер,  мультимедийные проекторы с экранами, 
интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 
средства для хранения и переноса информации (USB накопители),музыкальные  
центры  с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музы-
кальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Учебный и дидактический материал 
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При освоении  АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 
учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специаль-
ными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 
дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной 
и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 
электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекци-
онной работы, направленную на  специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловлива-
ют необходимость специального подбора дидактического материала,  преиму-
щественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.  

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходи-
мостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состо-
ит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь 
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ре-
сурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять под-
готовку необходимых индивидуализированных  материалов для  реализации 
АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 
профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представи-
телей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе се-
тевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающегося с  ЗПР.  В случае  необходимости организации удаленной рабо-
ты, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  пери-
ферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предпола-
гаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР  направлено на  обеспечение широкого, постоянного и ус-
тойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результата-
ми, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образова-
тельного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 
ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательных отношений. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными спосо-
бами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных.  

 



 

 

224 

 

3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-
мой системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования обу-
чающихся с ЗПР условий осуществляется через комплекс взаимосвязанных 
единичных проектов. 

 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Комплектование об-
разовательного учреж-
дения руководящими, 
педагогическими, учеб-
но-вспомогательными, 
административно-

хозяйственными работ-
никами: 

по мере необходимости  Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2. Мотивация педагоги-
ческих работников к 
введению и реализации 
АООП: 

в течение  реализации 
программы 

Директор МКОУ СОШ № 
8 р.п. Атиг  

3. Определение состава 
педагогических работ-
ников, которым необ-
ходимо пройти курсо-
вую подготовку по во-
просам реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья: 

в течение реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

4. Формирование еже-
годно заказа в образо-
вательные организации, 
реализующие дополни-
тельные профессио-
нальные программы, на 
курсовую подготовку 

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
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педагогических работ-
ников, обеспечение ор-
ганизации повышения 
квалификации педаго-
гических работников: 
5. Осуществление кон-
троля за повышением 
квалификации педаго-
гических работников 
ОО, принятие мер для 
обеспечения создания 
кадровых условий для 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

6. Организация научно-

методического сопро-
вождения реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в образова-
тельной организации: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

7. Изучение и диссеми-
нация опыта работы 
педагогов, реализую-
щих ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

 

 

 

 

Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Осуществление му- при зачислении обу- Директор МКОУСОШ №8 р.п. 
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ниципальной услуги по 
предоставлению обра-
зования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего об-
разования обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здоро-
вья: 

чающегося с ОВЗ Атиг  

2. Распределение и рас-
ходование средств, вы-
деленных на реализа-
цию ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.1. Расходы на оплату 
труда работников 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.2. Расходы на средст-
ва обучения и воспита-
ния, соответствующие 
материалы 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.3. Расходы, связанные 
с дополнительным 
профессиональным об-
разованием руководя-
щих и педагогических 
работников по профи-
лю их деятельности 

в течение  реализа-
ции программы 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

3. Приведение локаль-
ных нормативных ак-
тов, регламентирующих 
установление заработ-
ной платы работников 
ОО, в том числе стиму-
лирующих надбавок и 
доплат, порядка и раз-
меров премирования с 
учетом особенностей 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
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можностями здоровья: 
4. Привлечение допол-
нительных финансовых 
средств на исполнение 
задач по внедрению 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, предоставле-
ния платных дополни-
тельных образователь-
ных и иных предусмот-
ренных уставом обра-
зовательной организа-
ции; добровольных по-
жертвований и целевых 
взносов физических и 
(или) юридических лиц: 

по мере необходимо-
сти 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-
ции адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации АООП. 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Создание условий в 
соответствии с сани-
тарно-

эпидемиологическими 
правилами и нормати-
вами: 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг, 
заместитель директора по АХЧ   

2. Создание условий в 
соответствии с прави-
лами пожарной безо-
пасности 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

3. Создание условий в 
соответствии с возрас-
том и индивидуальны-
ми особенностями раз-
вития глухих детей 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

4. Создание условий в 
соответствии с требо-
ваниями к оснащенно-
сти помещений 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

5. Создание условий 
для материально-

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
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технического обеспече-
ния программы (учеб-
но-методические ком-
плекты, оборудование, 
оснащение (предметы)) 

заместитель директора по АХЧ   

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-
зации адаптированной основной общеобразовательной программы является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-
го развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-
ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-
ской работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также целям и задачам АООП школы, сформированным с учетом потребно-
стей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-
ний и возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных 
и предметных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2) 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ПОСРЕД-
СТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАксимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 
ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 
следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-
тие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в се-
мье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 
учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучаю-
щимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также ин-
дивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-
тельных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной дея-
тельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• использование в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества 
и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая ор-
ганизационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спор-
тивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри-
школьной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обу-
чающихся с задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования обучающихся с за-
держкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 
освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой 
образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с 
ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре 
АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекцион-
ной направленности всего образовательного процесса при его особой организа-
ции: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и груп-
повых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения 
на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 
индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 
составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с 
ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 
здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые опреде-
ляются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и 
умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устране-
ния избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в 
разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность1

. Организация должна обеспечить требуемые 
для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 
воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП 
НОО может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 
программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 
                                                           
1
  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а 
также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций2

. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется 
на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 
перехода обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием 
для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного 
варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании 
комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 
предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора 
или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной 
категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 
письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так 

же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 
стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 
объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 
комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 
родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 
результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить 
в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на 
прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 
в иных формах3, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР 
и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и 
итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 
проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 
овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием 
для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности 
овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 
основании положительной индивидуальной динамики. 

                                                           
2
  Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3
  Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-
ской задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями 
ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану4

. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологиче-
ском развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образо-
вания без создания специальных условий5

. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 
отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР за-
висит не только от характера и степени выраженности первичного (как прави-
ло, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшест-
вующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относи-
тельно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и слож-
ными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 
сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

                                                           

4
  Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
5
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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нуждающихся при получении начального общего образования в систематиче-
ской и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной по-
мощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 
тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося 
к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образо-
вания обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой кате-
гории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения пси-
хического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации ва-
рианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры 
для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представ-
лены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 
состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 
недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 
эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 
своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-
менные научные представления об особенностях психофизического развития 
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 
как общие для всех обучающихся с ОВЗ6, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  
                                                           
6Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 
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 получение специальной помощи средствами образования сразу же 
после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 
образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре-
бенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-
модействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 
за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), харак-
терны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации обра-
зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего то-
нуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения коли-
чества учебных часов и использования соответствующих методик и техноло-
гий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процес-
се образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материа-
ла, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 
и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваивае-
мых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
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 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-
тельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию по-
ведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознан-
ной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формиро-
вание способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и ис-
пользовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное рас-
ширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (ор-
ганизация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для фор-
мирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающего-
ся с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (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 обобщѐнных 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; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки про-
грамм учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для сис-
темы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 
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В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами со-
держание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 
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 
должны адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику 
целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 
обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 
достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 
НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

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, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям  
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11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации. 

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 ЗПР метапредметные результаты освоения 
АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств 
их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 

7) 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; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 
содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания 
и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 
применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

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) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета;  
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 
грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
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;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 
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высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 
мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) 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;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
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.  

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 
миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 
происходящими изменениями в окружающей среде; 
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4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия 
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 
и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 
суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 
выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 
отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 
элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 
музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных 
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

Технология 
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Технология (труд): 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов 
(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 
способы их обработки в зависимости от их свойств; 

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

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  
адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать:  
Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, 
двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать 
движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 
ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 
рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 
движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 
физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, 
овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 
движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 
самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 
устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 
основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 
развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 
системности, формирование семантических полей; развитие и 
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совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 
недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 
статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один 
из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ре-
зультатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образо-
вания, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педаго-
гов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, еѐ 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. Еѐ основными функциями являются ориентация образователь-
ного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-
ление 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 ЗПР 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 ЗПР; 
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ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 
учебных действий; 

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 общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На 
основе выявления характера динамики образовательных достижений 
обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР 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 ЗПР; 

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 сможет обеспечить объективность 
оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 
является создание методического обеспечения (описание диагностических 
материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 
обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 
оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 
содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в 
ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В 
соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
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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, содержание которых разрабатывает 
образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями может применяться 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 ребѐнком. Состав экспертной группы определяется 
образовательной организацией и должен включать педагогических и 
медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, 
невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты 
оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 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: 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, 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. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 
утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна 
включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев 
оценки социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих 
результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 
организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
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3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений 
обучающегося) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых 
достижений обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 
Метапредметные результаты 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. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 
познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 
может быть качественно оценѐн 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 
универсальных учебных действий; 

- 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. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, 
т. е. 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. 
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Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно 
всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 
обучающийся с ЗПР 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 ЗПР 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.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 
личностных, метапредметных и предметных результатов должны 
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточ-
ной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных фор-
мах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 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 ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 
необходимости, она дополнительно 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 
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению 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 мин) при 
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 
коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 
проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 
ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 
овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 
положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 
образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 
развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 
сохранении его психоэмоционального статуса.  

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АО-
ОП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учеб-
ных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается 
как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, 
умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе 
формирования социальных (жизненных) компетенций. 
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Программа формирования универсальных учебных действий обеспечива-
ет: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 
общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 
зависимости от ее предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов ус-
воения содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   
Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 
учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляю-
щих операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, плани-
ровать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 
опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 
необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, 
учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 
обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 
действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и 
жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на 
уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к 
начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с 
ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 
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системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 
АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою ро-

дину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и на-
циональной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-
ства на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-
живания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие умения учиться, а именно: 
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется 
в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном про-
цессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных пред-
метов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 
ЗПР на ступени начального общего образования должна быть определена на 
этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

самостоятельно разрабатывается Организацией на основе Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования (далее 
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 ПрООП НОО), разработанной для общеобразовательной школы7, с учетом 
специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2.2.2. Программы учебных предметов,  
курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 
разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 
должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 
плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

В данном разделе ПрАООП НОО приводится основное содержание обя-
зательных учебных предметов (за исключением родного языка и литературно-
го чтения на родном языке), курсов коррекционно-развивающей области, кото-
рое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабо-
чих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области формируют-
ся с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а так-
же региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

Основное содержание учебных предметов «Родной язык», «Литературное 
чтение на родном языке» разрабатывается и утверждается органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управле-
ние в сфере образования, с учѐтом требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
к результатам освоения данных курсов и программы формирования универ-
сальных учебных действий, а также специфики содержания и особенностей их 
изучения. 

                                                           
7
  Параграф 2.1 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. — 

(Стандарты второго поколения). 
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Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия-
ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-
ское овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описа-
ние, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в си-
туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер-
жащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в сис-
теме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собст-
венных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литера-
турных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 
его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопос-
тавление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-
зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа-
тель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий 
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-
ми со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознан-
ное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с ин-
тонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан-
ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворе-
ний. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтро-
ля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-
кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентиро-
ваться 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, аккуратным письмом. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приѐмов 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. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материа-
ла 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.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по-
вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собст-
венных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных 
и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 
твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звон-
кости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качествен-
ной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — без-
ударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звон-
кий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фоне-
тический разбор слова. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-
зиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 
гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв 
е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с не-
произносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-
ми, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 
алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-
зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение 
найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение 
расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, 
приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 
понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в 

однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 
корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 
приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 
суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на 
самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 
различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн 
существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 
именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  
Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 
Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 
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существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 
местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 
него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 
неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 
«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, 
будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам 
и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика8
. 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. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. 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 по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 
предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 
члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 
предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, 
но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 
предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 
состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. 

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 
поставить запятую перед союзами и, а, но.  

                                                           
8
   Изучается во всех разделах курса. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи—ши9, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, 
рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме сущест-
вительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единст-

венного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собст-

венного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-
щение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление во-
просов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определѐнную тему с использованием разных типов речи (повествование, опи-
сание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сю-
жетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по 
готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введе-

                                                           
9
   Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 

 



 

 

256 

ние в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 
материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-
главие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 
частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-
вание порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составле-
ние планов к данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐ-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учите-
ля, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рас-
сказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказы-
вание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содер-
жания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышан-
ного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-
ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-
ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 
чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-
ционных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте необ-
ходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Опре-
деление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 
Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-
ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстратив-
но-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 
как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справоч-
ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 
на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи-
нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-
циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-
бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-
ловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-
ции 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 воспроиз-
ведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выра-
жений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), моти-
вы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-
ные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-
деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, 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: харак-
теристика 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).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-
нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
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опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-
ного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-
сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, науч-
но-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предло-
женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 
текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанно-
го с учѐтом специфики учебного и художественного текста. Передача впечат-
лений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведе-
ния изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-
вование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-
ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом 
особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 
средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом мно-
гонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литерату-
ра; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 
о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших 
и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравне-
ний. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по-
ступки, мысли; отношение автора к герою. 



 

 

259 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 
различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенно-
сти сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказ-
ка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особен-
ностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-
тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи-
рованным текстом и использование их (установление причинно-следственных 
связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 
на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-
ного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ-
ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на по-
здравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз рече-
вого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. 
Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рожде-
ния, 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 школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Приро-

да. 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: 
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этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового 
общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на кар-
тинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой 
стороны; 

диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: опи-
сание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой 
объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/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 ин-
формацию (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. Ос-
новные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух зву-
ков 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 ударе-
ния на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложе-
ний на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествова-
тельного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 
предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-
туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексиче-
ских единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу-
ру 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 предло-
жения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 
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English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like 
to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвер-
дительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безлич-
ные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложе-
ния с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. 
Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном 
и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существи-
тельные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-
тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные 
(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 осведомлѐнность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучаю-

щиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми лите-
ратурными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами не-
которых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 
фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными форма-
ми речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае-
мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, ми-
нута, 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 умно-
жения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахо-
ждение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-
ком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чи-
словых 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). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей-
ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькулято-
ре). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости ме-
жду величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп-
ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производитель-
ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие моде-
ли). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Рас-
познавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря-
мая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для вы-
полнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-
вание 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 много-
угольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2
, дм2, м2

). Вы-
числение площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некото-
рые»). 

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). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Призна-
ки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение 
предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений при-
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роды: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Раз-
нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические рабо-
ты с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды 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. Важ-
нейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местно-
сти. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Зем-
ли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном 
крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-
тер). Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-
ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверх-
ности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); ис-
пользование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характери-
стика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, зна-
чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот во-
ды в природе. Охрана, бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-
ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 
(2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жиз-
ни человека. Охрана, бережное использование почв. 

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, культурные и комнатные растения. Роль растений в при-
роде и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растени-
ям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного края, на-
звания и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкаю-
щиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Раз-
множение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
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жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход 
за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; живот-
ные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-
родные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на ос-
нове наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-
ны (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 чело-
веком законов жизни природы посредством практической деятельности. На-
родный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 
труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-
роду (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, еѐ значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 
мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: 
уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 
режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  Измерение 
температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здо-
ровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья 
и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духов-
но-нравственные и культурные ценности  российского общества, отраженные в 
государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонацио-
нальность – особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных 
народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого на-
рода для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими 
людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-
моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-
мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого челове-
ка. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии чле-
нов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событи-
ях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и 
пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи  и верно-
сти. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 
Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление ре-
жима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-
имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Пра-
вила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. 
Культура поведения в школе и других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общест-
венно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 
Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональ-
ное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-
душный 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 Рос-
сии, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 
гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐн-
ка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответствен-
ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 
граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-
лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-
никами. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 
весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народно-
го единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 
Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 
города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: дос-
топримечательности, история и характеристика отдельных исторических собы-
тий, связанных с ним. 
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), реги-
он (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 
края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местно-
сти, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 
земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-
тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий-
ская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и куль-
туры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, на-
родов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): на-
звание, расположение на политической карте, столица, главные достопримеча-
тельности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 
за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но-
мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основ-
ные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаи-

модействия с незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 
6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира.  
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истории и современности России. 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пони-

мание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-
стве. 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 обще-
ства и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  
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7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художествен-
ный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственно-
сти и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и про-
изведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 
природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представле-
ния о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-
туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусст-
ва народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 
оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материа-
лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разно-
образие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами ри-
сунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – осно-
ва языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живо-
писного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-
ного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раска-
тывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульпту-
ры. 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 приѐмы работы с различными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 
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 на-
родной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костю-
ма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в тра-
диционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, от-
ражѐнные 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, рас-
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краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в про-
странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компо-
зиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, заго-
раживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и ма-
ленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в 
композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразитель-
ности 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, закруглѐнные 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 плоско-
сти и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 
формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 
на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 
объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 
и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании ком-
позиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 
ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

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. Жанр пейзажа. Ис-
пользование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, 
ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион-
ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоратив-
ного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 
Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, ска-
заниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Об-
раз защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персо-
нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-
пользование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс-
порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-
вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помеще-
ний 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, жи-
вописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами 
художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объ-
ѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-
ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструиро-
вании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-
ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструиро-
вании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, ком-
позиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-
ных 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. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 
музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окру-
жающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сфе-
рах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 
марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, ба-
лет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музы-



 

 

270 

кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечест-
венных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонацион-
но-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-
тельность 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 выразительно-
сти (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музы-
кальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная 
запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей че-
ловека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 
приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художествен-
но-образного содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни-
тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкур-
сы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видео-
фильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфо-
нический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Регио-
нальные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и му-
зыкальный язык. 

9. Технология (Труд) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ 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 ок-
ружающей 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, пла-
нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте ма-
териалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ ин-
формации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использова-
ние в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинѐнный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его де-
тализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивиду-
альные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятель-
ности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, по-
мощь 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 материалов10. Элементы графической гра-
моты. 
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 зависимо-
сти от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безо-
пасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назна-
чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; про-
верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обра-
ботки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование де-
талей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, про-
волочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его дета-
лей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соот-
ветствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Ви-
ды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 
развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

                                                           
10 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безо-

пасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в де-
коративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных гра-
фических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эс-
киз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схе-
ме. 
Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-
ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь из-
делия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Ос-
новные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешне-
го оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-
разцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон-
структоре. 
Практика работы на компьютере 

Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информа-
ции. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного пись-
ма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редак-
тора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам. Соблю-
дение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отноше-
ние к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису-
нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использова-
ние рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
10. Физическая культура  
Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время заня-
тий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 
обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 
упражнений. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-
ливости, гибкости и равновесия. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для форми-
рования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи-
зических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвиж-
ных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил 
игр. 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических уп-
ражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика.  
Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с од-
новременным показом учителя. 
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гим-
настические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 
Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 
прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией 
техники безопасности). 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 
полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, пере-
движение по наклонной гимнастической скамейке. 
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 
стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко 
опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, 
маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 
Лѐгкая атлетика.  
Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в 
обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 
чередовании с бегом. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направле-
ния движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижени-
ем; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 
торможение. 
Плавание.  
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласова-
ние работы рук и ног. Игры в воде. 
Подвижные игры и элементы спортивных игр 
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На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых уп-
ражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 
на координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, уп-
ражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 
мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 
мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под 
кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учите-
лем; подвижные игры на материале баскетбола. 
Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и 
сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвиж-
ные игры на материале волейбола.  
Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звони-
ли», «Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 
своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 
кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 
«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 
Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпа-
дами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; 
«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, 
стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплек-
сы по развитию гибкости. 
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимна-
стической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение за-
данной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 
рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого 
мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упраж-
нения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бе-
гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигна-
лу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 
столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 
сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 
(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, 
гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), пре-
одоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от повы-
шенной опоры (гимнастическая скамейка). 
На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 
через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-
мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; чел-
ночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 
исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускоре-
ниями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохра-
няющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 
равномерный 6-минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повтор-
ное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание на-
бивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных по-
ложений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и 
левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 
комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лы-
жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой ин-
тенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, про-
плывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с 
задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, вы-

полняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 
движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предмета-
ми (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, 
большой обруч).  
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Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 
стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; ды-
хание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», 
«сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдо-
хе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражне-
ния у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спи-
ной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной 
осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в движении 
имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека 
(«ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», 
покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоз-
дя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражне-
ния на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удер-
жанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 
мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком 
на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 
прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; 
упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона 
его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», 
«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «мед-
вежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и вле-
во, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по кана-
ту со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 
массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными на-
бивными мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); 
со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над 
собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из ру-
ки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с от-
скоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набив-
ными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за голо-
вой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движе-
ний: построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 
между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все 
задания выполняются вместе с учителем);  несколько поворотов подряд по по-
казу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Рав-
няйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; 
размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; 
повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом 
с показом направления. 
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Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 
медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном тем-
пе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; 
челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого стар-
та на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 
360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 
толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех ша-
гов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высо-
ту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 
правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; мета-
ние малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого 
мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и 
ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от 
пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски 
набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от 
груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы 
(флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на рас-
стояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 
ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 
опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 
предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; рас-
хождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклон-
ной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным 
способом, не пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сто-
рону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие моду-
ли, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием 
с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через пред-
меты: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-

2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 
равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено сле-
дующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные 
и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуаль-
ные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  
(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 
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Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и разви-
тии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автомати-
зация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 
словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксиче-
ской структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм 
речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диало-
гической и монологической речи, формирование связной речи, повышение ре-
чевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 
познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных 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 и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной моти-
вации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной дея-
тельности, развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррек-
ция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формиро-
вание 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 ин-
теграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллек-
тиве, формирование и развитие навыков социального  поведения (форми-
рование 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 ЗПР в процессе восприятия музыки. 
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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, эмоционально-волевой, познавательной 
сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 
здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение 

на слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на 
слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного 
темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 
четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения 
и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги 
друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размеще-
ние в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, 
назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на эле-
ментарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, кси-
лофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 
скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и 
пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под 
музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмиче-
ского рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковеде-
ния (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более 
твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 
Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обу-
чающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и груп-
повых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 
определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, моральных 
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приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-
щего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Кон-
цепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образо-
вательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, 
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 
на формирование основ социально ответственного поведения. В основу про-
граммы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 
ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ЗПР на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 
в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного 
поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени 
начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника посту-
пать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку сво-
им и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-
ниями о добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 
формирование представлений о базовых национальных, этнических и ду-

ховных традициях; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам;  
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за ре-
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зультаты собственных действий и поступков; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настой-

чивости в достижении результата;  
в области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности – осознание 

себя как гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-
рию России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспита-
ние положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным де-
лам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-
дей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.  

в области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества;  
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семей-

ных ролях и уважения к ним;  
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 
Организация может конкретизировать общие задачи нравственного разви-

тия обучающихся с учѐтом национальных и региональных условий и особенно-
стей организации образовательного процесса, а также потребностей обучаю-
щихся с ЗПР и их родителей (законных представителей). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 
осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, 
нравственные и культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 
воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 
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воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 

Образовательная организация может расширить сектор представленных 
направлений, отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать 
направления различными видами, формами деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ЗПР реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 
процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценно-
стей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, ду-
ховных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализа-
ции последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 
личности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеуроч-
ной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образо-
вательной организации, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 
в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 
в личном примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 
субъектов - участников воспитания: семьи, общественных организаций, 
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 
информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа должна обеспечивать: 
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организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 
каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, 
усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.  
Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: 

цели и задач, основных направлений работы, перечень планируемых 
результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 
обучающихся с ЗПР), формы организации работы.  

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабаты-
вается Организацией на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП 
НОО11, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  
и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ — комплексная программа формирования у обучающихся с 
ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 
основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом 
этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 
планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 
семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими 
общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным 
результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представ-
лений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-
тур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-
ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена 
на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать 
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предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 
красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни на ступени начального общего образования формируется с 
учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 
обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, кото-

рые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воз-
действием и результатом, между начальным и существенным проявлением не-
благополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, при-
вычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоро-
вья» (за исключением обучающихся с серьѐзными хроническими заболевания-
ми) и восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ог-
раничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоро-
вью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 
исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 
работы общеобразовательной организации, требующий создание 
соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного 
для человека и окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 
соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
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формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 
обучающихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим 
направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации с целью реализации необходимых условий для сбережения 
здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности при использовании программного материала, 
формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ 
жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью 
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 
здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах 
(на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на 
уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. 
п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения 
элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения 
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 
экологической деятельности родителей (законных представителей), 
обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей 
расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на 
повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 
привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 
ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими 
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саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 
различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является 
направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с 
учетом их особых образовательных потребностей, способствующая: 
практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; развитию 
потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в 
жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, 
правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, 
основные направления работы, перечень организационных форм. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной органи-
зацией на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО12, разра-
ботанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образова-
тельных потребностей обучающихся с ЗПР. 

3.2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 
соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР 
с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 
обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 
собственных возможностях; 
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оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 
освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 
особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в об-

разовательно-воспитательном процессе; 
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, анали-

тико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педа-
гогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 
комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психо-
логическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: 
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 
выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики 
развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; 
корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии, медицинских работников Организации и других организаций, 
специализирующихся в области социально-психолого-педагогической 
поддержки семьи и других социальных институтов, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 
ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучаю-
щихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 
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обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов 
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников.  

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных 
программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

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. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР 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); 

― 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 
ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего 
образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 
направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 
развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 
условий для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью вы-
явления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладе-
нии содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного вос-
питания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в ос-
воении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректи-
ровки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 
недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 
образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровож-

дения обучающегося (совместно с педагогами); 
― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие по-

знавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых 

и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обу-
чения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-
вых 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. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование 
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
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― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 
конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных во-
просов воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении 
общеобразовательной программы. 

1. Информационно-просветительская работа предполагает 
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 
сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-
рий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их пси-

хологической  компетентности; 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 
коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 
сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 
ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный 
психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 
подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 
Предпочтительно наличие специалиста в штате Организации. При 
необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 
специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-

педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, 
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 
процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие Организации с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 
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многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 
учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 
ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 
сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 
здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 
сотрудничество с родительской общественностью. 
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 

программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся, основные направления 
(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и 
воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 
коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

 

 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеуроч-
ной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 
на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 
ЗПР. 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 ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: твор-
ческой самореализации обучающихся с ЗПР 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 дея-
тельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 
педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучаю-
щихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотре-
на совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без тако-
вых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности под-
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бираются 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 социально-
го опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, созда-
ние условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающего-
ся с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социаль-
ных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, лич-

ностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивиду-
альных 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, 

целеустремлѐнности 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;  
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в 
таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 
секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приори-
тетные направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ организа-
ции с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей обу-
чающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных 
представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей про-
цесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 
область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено 
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коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 
отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 
часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации 
во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содер-
жательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной дея-
тельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций до-
полнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможно-
сти организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 
летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и орга-
низаций дополнительного образования обучающихся.  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 
внеурочной деятельности с учѐтом, этнических, социально-экономических и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образователь-
ного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 
подходов. 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Учебный план 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП 
НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучаю-
щихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-
работке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству 
Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в 
действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекцион-
но-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 
каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом 
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Кор-
рекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных пред-
метов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 
во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организа-
циях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образова-
ния обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а так-
же его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 
ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-
стью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процес-
са, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-

практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-
ных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуаль-
ных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта 
часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально до-
пустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-
ных предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 
родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 
обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 



 

 

295 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организаци-
ей. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современ-
ных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для ин-
дивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содер-
жание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психо-
физических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 
ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образо-
вания и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при оп-
ределении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи-
тывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реали-
зацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 
деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, 
из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
АООП НОО определяет Организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и 
несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, 
которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 
трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с 
участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования13

 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

                                                           
13

 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 
Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 
другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфе-
ре образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации») 
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Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Для первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР представле-
ны два варианта примерного учебного плана: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение ве-
дѐтся на русском языке; 

вариант 2 — для образовательных организаций, в которых обучение ве-
дѐтся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 
России. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР состав-
ляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образова-
ния составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Про-
должительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 
дополнительном1

 классов устанавливаются в течение года дополнительные не-
дельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При опреде-
лении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах использует-
ся «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 ми-
нут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);14

 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 
язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 
корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учѐтом 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет 
«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 
мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 
начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При 
проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 
группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими 
и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 
                                                           
14П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 
г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 
также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 
отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 
детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 
25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 
3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 
общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 
коррекционно-развивающее направление. 
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Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
(вариант 1) 

Предметные  
области 

Классы  
 

Учебные предметы 

Количество часов  
в год Всего 

1 1 

доп. 
2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 
культура 

Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
(вариант 1) 

Предметные  
области 

Классы  
 

Учебные предметы 

 

Количество часов  
в неделю Всего 

 1 1
1 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

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 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
(вариант 2) 

Предметные  
области 

Классы  
 

Учебные предметы 

Количество часов  
в год Всего 

1 1
1 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 132 136 136 102 638 

Литературное чтение 66 66 68 68 68 336 

Родной язык и литера-
турное чтение 

99 99 102 68 68 436 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 
культура 

Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
(вариант 2) 

Предметные  
области 

Классы  
 

Учебные предметы 

Количество часов  
в неделю 

Всего 

 
1 1

1 
2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 
литературное чтение 

3 3 3 2 2 13 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

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 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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4.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР оп-
ределяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным усло-
виям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 
результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 
представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходи-
мых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного 
обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований 
должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей образователь-
ной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его дос-
тупность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (за-
конных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует ох-
рану и укрепление физического, психического и социального здоровья обу-
чающихся. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также еѐ 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 
так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кад-
ров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое со-
провождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 
• характеристику укомплектованности Организации; 
• описание уровня квалификации работников Организации и их функцио-

нальных обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального раз-

вития и повышения квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллек-

тива. 
Организация, реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР должна 

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 
имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направ-
ленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, 
для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-
фессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здо-
ровья обучающихся. При необходимости в процессе реализации АООП НОО 
для обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьюто-
раи/или ассистента (помощника). В случае привлечения на должность асси-
стента (помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР 
требования к уровню образования не предъявляются. 
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В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю-
щихся с ЗПР принимают участие медицинские работники (врачи различных 
специальностей и средний медицинский персонал), имеющие необходимый 
уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники 
Организации, иные работники Организации, в том числе осуществляющие фи-
нансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающих-
ся и информационную поддержку АООП НОО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 
обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

В штат специалистов Организации, реализующей вариант 7.2 АООП НОО 
обучающихся с ЗПР, должны входить учителя-олигофренопедагоги, 
воспитатели, учителя-логопеды, специальные психологи или педагоги-

психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педагоги, 
музыкальный работник, медицинские работники. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП 
НОО обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечис-
ленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологиче-
ское) образование и удостоверение о повышении квалификации в области обу-
чения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удосто-
верение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с 
ЗПР установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую 
область АООП НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по 
одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологиче-
ское) образование и удостоверение о повышении квалификации в области обу-
чения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессио-
нальной переподготовке в области специального (дефектологического) образо-
вания установленного образца и удостоверение о повышении квалификации в 
области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обу-
чающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения ква-
лификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 
года. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках 
сетевого взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы 
консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 
включены в штатное расписание Организации, (педиатр, невропатолог, 
психотерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования 
обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 
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возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 
реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения 
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.).  

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в 
условиях обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по 
рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен иметь высшее про-
фессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной пе-
реподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов 
по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 
имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы 
реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР 
для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 
материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП 
НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР 
на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 
деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей развития обучающихся с ЗПР;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 
механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ: 
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специальными условиями получения образования (кадровыми, матери-
ально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том чис-
ле расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образова-

нием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ 
в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно 
осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам 
образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 
оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 
консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к 
наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 
внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 
фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в 
учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на 
одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З iгу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются 
по формуле: 
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                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
НЗ 

гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 
формуле: 

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

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в 
том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 
материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 
ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 
средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 
НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение 
расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств 
(в соответствии  с материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 
государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается). 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 
труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 
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организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по 
формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз

 * К1
 * К2

  , где: 
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 
образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 
12 – количество месяцев в году; 
K

ОВЗ
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 
K

1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

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

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

по оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 
НЗ j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 
кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади 
здания, в котором расположена образовательная организация, года его 
постройки, состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за 
исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 
содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 
или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
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на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 
(далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j; 
НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 
учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты 
на содержание особо ценного движимого имущества); 
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ j

тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП 
типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с 
учетом специфики обучающихся); 
НЗ j

пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП 
типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с 
учетом специфики обучающихся). 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 
ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 
средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц 
по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 
учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя: 
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 
размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической 
энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 
размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 
случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год. 
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 
себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 
имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 
с утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 
в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 
инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 
Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР. 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обу-
чающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образова-
тельным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 
обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требова-
ний к: 
 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 
обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 
 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 
особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 
реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать об-
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щим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частно-
сти:  
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму и т. д.);  
 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  
 к соблюдению требований охраны труда; 
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 
и капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к: 
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 
их оборудование);  
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест, медиатеки); 
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 
размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 
которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности);  
 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 
ритмике; 
 кабинетам медицинского назначения;  
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания; 
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 
для реализации курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В образователь-
ной организации должны быть отдельные специально оборудованные помеще-
ния для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, 
учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам програм-
мы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровожде-
ния обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано пространство для отдыха 
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и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине 
дня, желательно наличие игрового помещения. 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются 
обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 
позволит 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 
Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 
событиях в школе, ближайших планах и т.д. 
Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 
выбор парты и партнера.  
Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 
соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в 
соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 
правильную позу. 
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 
является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 
педагога. 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная не-
деля, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства об-
разования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 
Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать 
их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные 
возможности. 
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.2 

составляют 5 лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных 
недели. 
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 
учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение 
периодов учебного времени и каникул.  
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается 
в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 
первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 
устанавливается образовательной организацией с учетом особых 
образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 
среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 
требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 
реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 
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отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 
активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с 
организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 
течение учебной недели. 
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 
также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 
воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 
(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 
Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 
уроков не допускается. Число уроков в день:  
для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 
уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 
культуры; 
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 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)15

. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать 
перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 
факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 
комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде 
сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных классах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые обра-
зовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учеб-
ной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К тех-
ническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

                                                           
15П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, 
цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, про-
граммные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB на-
копители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и 
неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 
В Организации должны быть созданы условия для функционирования 
современной информационно-образовательной среды, включающей 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных 
для него результатов освоения АООП НОО. 
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 
Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учѐтом осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специ-
альные приложения и дидактические материалы (преимущественное использо-
вание натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на 
бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию про-
граммы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП 
НОО. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают не-
обходимость специального подбора дидактического материала, преимущест-
венное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 
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 (звуко-

буквенного 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» предполагает 
использование 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 
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оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, 
чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 
миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром 
живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 
могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 
расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 
пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной 
организации территории.  
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 
обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики 
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 
творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек 
и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, 
пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 
доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 
полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 
мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР 
использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас 
и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 
осветительным оборудованием. 
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музы-
кально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо нали-
чие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с запи-
сями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 
инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортив-
ного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для ов-
ладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 
необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти 
из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с 
удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (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.  
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  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, 
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настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 
(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: 
кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; 
наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 
запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 
аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; 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 психо-коррекционной работы по 
отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; 
шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 
места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, 
куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные 
игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 
пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 
ритмике включает: специальное оборудование (хореографические станки; 
настенные зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, 
обручи); музыкальные инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян 
/аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект детских 
музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 
треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, 
ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия спе-
циалистов, их сотрудничества с родителями  
(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это 
обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации про-
цесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований 
состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны 
иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая 
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия спе-
циалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей 
(законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 
НОО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного 
центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 
помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и 
направлено на создание доступа для всех участников образовательного процес-
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са к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условия-
ми его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную пра-
вовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 
информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 
образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 
обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 
современными научно обоснованными методическими материалами и 
передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 
способами (поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной 
среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 
результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и до-
лю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязатель-
ного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 
специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 
возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индиви-
дуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Так-
же предусматривается организация регулярного обмена информацией между 
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ре-
сурсы и технологии. 

3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-
мой системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования обу-
чающихся с ЗПР условий осуществляется через комплекс взаимосвязанных 
единичных проектов. 
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Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Комплектование об-
разовательного учреж-
дения руководящими, 
педагогическими, учеб-
но-вспомогательными, 
административно-

хозяйственными работ-
никами: 

по мере необходимости  Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2. Мотивация педагоги-
ческих работников к 
введению и реализации 
АООП: 

в течение  реализации 
программы 

Директор МКОУ СОШ № 
8 р.п. Атиг  

3. Определение состава 
педагогических работ-
ников, которым необ-
ходимо пройти курсо-
вую подготовку по во-
просам реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья: 

в течение реализации 

программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

4. Формирование еже-
годно заказа в образо-
вательные организации, 
реализующие дополни-
тельные профессио-
нальные программы, на 
курсовую подготовку 
педагогических работ-
ников, обеспечение ор-
ганизации повышения 
квалификации педаго-
гических работников: 

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

5. Осуществление кон-
троля за повышением 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
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квалификации педаго-
гических работников 
ОО, принятие мер для 
обеспечения создания 
кадровых условий для 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

боте  
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

6. Организация научно-

методического сопро-
вождения реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в образова-
тельной организации: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

7. Изучение и диссеми-
нация опыта работы 
педагогов, реализую-
щих ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

 

 

 

 

Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Осуществление му-
ниципальной услуги по 
предоставлению обра-
зования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего об-
разования обучающих-
ся с ограниченными 

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Директор МКОУСОШ №8 р.п. 
Атиг  
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возможностями здоро-
вья: 
2. Распределение и рас-
ходование средств, вы-
деленных на реализа-
цию ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 

р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.1. Расходы на оплату 
труда работников 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.2. Расходы на средст-
ва обучения и воспита-
ния, соответствующие 
материалы 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 

р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.3. Расходы, связанные 
с дополнительным 
профессиональным об-
разованием руководя-
щих и педагогических 
работников по профи-
лю их деятельности 

в течение  реализа-
ции программы 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

3. Приведение локаль-
ных нормативных ак-
тов, регламентирующих 
установление заработ-
ной платы работников 
ОО, в том числе стиму-
лирующих надбавок и 
доплат, порядка и раз-
меров премирования с 
учетом особенностей 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

4. Привлечение допол-
нительных финансовых 
средств на исполнение 
задач по внедрению 
ФГОС начального об-
щего образования обу-

по мере необходимо-
сти 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
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чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, предоставле-
ния платных дополни-
тельных образователь-
ных и иных предусмот-
ренных уставом обра-
зовательной организа-
ции; добровольных по-
жертвований и целевых 
взносов физических и 
(или) юридических лиц: 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-
ции адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации АООП. 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Создание условий в 
соответствии с сани-
тарно-

эпидемиологическими 
правилами и нормати-
вами: 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг, 
заместитель директора по АХЧ   

2. Создание условий в 
соответствии с прави-
лами пожарной безо-
пасности 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

3. Создание условий в 
соответствии с возрас-
том и индивидуальны-
ми особенностями раз-
вития глухих детей 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

4. Создание условий в 
соответствии с требо-
ваниями к оснащенно-
сти помещений 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

5. Создание условий 
для материально-

технического обеспече-
ния программы (учеб-
но-методические ком-
плекты, оборудование, 
оснащение (предметы)) 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
заместитель директора по АХЧ   
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-
зации адаптированной основной общеобразовательной программы является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-
го развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-
ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-
ской работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также целям и задачам АООП школы, сформированным с учетом потребно-
стей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-
ний и возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных 
и предметных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной дея-
тельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач  ( в соответствии с 
пунктом 1.8 Стандарта):  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-
тие личности обучающихся;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обу-
чающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;  
формирование основ учебной деятельности;  
создание специальных условий для получения образованияв соответствии 

с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательны-
ми потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП  НООи 
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их об-
разовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологиче-
ских и индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом об-
щих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированиюадаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с РАС 

В основу разработки АООП  НОО обучающихся  с РАС  заложены диф-
ференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающих-
сяс РАС  предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образова-
ния. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образова-
тельной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 
АООП  создается в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями   вФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

- структуре образовательной программы; 
- условиям реализации образовательной программы;  
- результатам образования. 
Применение  дифференцированного  подхода к созданию образователь-

ных программ обеспечивает  вариативность  содержания  образования, предос-
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тавляя обучающимся  с РАС  возможность реализовать индивидуальный потен-
циал развития.  

Деятельностный  подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерно-
сти и структуру образования с учетом специфики развития личности обучаю-
щегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что-
развитие личности обучающихся  с РАС  школьного возраста определяется ха-
рактером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 
учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как  процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими со-
держанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся  с 
РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-  придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

-  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-
тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-
чаемых образовательных областях; 

-  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-
нию нового опыта деятельности и поведения; 

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования  универсальных (базовых)  учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы на-
учных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и,  прежде 
всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу  формирования адаптированной основной образовательной про-
граммы общего образования  обучающихся  с РАС  положены следующие 
принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образова-
ния(гуманистический характер образования, единство образовательного про-
странства на территории Российской Федерации, светский характер образова-
ния, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв-

ность образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 
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- принцип целостности содержания образования, предполагающий пере-
нос усвоенных знаний,  умений,  навыков и отношений, сформированных в ус-
ловиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит го-
товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятель-
ности в реальном мире;  

- принцип направленности на  формирование деятельности, обеспечи-
вающий  возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступ-
ной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познава-
тельной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норматив-
ным поведением;  

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика АООП 

АООП предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 
полностью соответствующее  по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможно-
стям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1- 4 классы). Обя-
зательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обу-
чающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; эмоцио-
нально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного и 
слухового восприятия, речи; развитие сознательного использования речевых 
возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных соци-
альных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формиро-
вании полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений 
между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, роди-
телями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных кон-
фликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 
создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью преду-
преждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обу-
чения в целом.  

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекци-
онной работы, направленная на обеспечение эмоционально-личностного и со-
циального развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в 
освоении АООП. 

В соответствии с п.2.6. ФГОС начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровьяобязательная часть адаптиро-
ванной основной образовательной программы образования составляет не менее 
80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 
20% от общего объема АООП. 

Это соотношение трудно отследить в цифрах, поэтому в каждом разделе 
программы показана часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений.  
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В данном пункте целевого раздела приведены значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенно-
стей контингента обучающихся.  

Это важно для того, чтобы было понятно, на каких потребителей ориен-
тирована программа. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возрас-
та и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных на-
выков.  

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития актив-
ных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохра-
нение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС свя-
заны с особым системным нарушением психического развития ребенка, прояв-
ляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 
личностном развитии. 

В  настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о ши-
роком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накла-
дывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития 
ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального 
развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (ис-
кажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При 
этом у  многих детей диагностируется  легкая или умеренная умственная отста-
лость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 
детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже вы-
сокое. Нередки  случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избира-
тельную одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 
степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре 
группы детей, различающихся целостными системными характеристиками по-
ведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, воз-
можностями  произвольной организации поведения и деятельности, возможны-
ми формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем пси-
хоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для орга-
низации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контак-
тах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практи-
чески не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невер-
бальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отре-
шенность от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на фи-
зический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 
зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное ок-
ружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 
вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 
показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, кото-
рое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от по-
левого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от 
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гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, 
не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности ак-
тивно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном на-
рушении формирования зрительно-двигательной координации.  

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 
развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредо-
точить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекра-
щается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети 
не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного дей-
ствия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также 
как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них 
время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, 
а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее.  

Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 
использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсут-
ствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 
вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание про-
стой и прямо адресованной им  инструкции и, в то же время, эпизодически де-
монстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой ин-
формации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружаю-
щих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изобра-
жениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиа-
туры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значи-
тельно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут пока-
зывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 
вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в дейст-
виях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выде-
ляют человека из  окружающего и не имеют потребности в общении и привя-
занности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 
пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, 
когда их кружат, подбрасывают. Именно с взрослым эти дети проявляют мак-
симум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному 
им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоциональ-
ного контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является посте-
пенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие с взрослыми, в 
контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-

бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом процессе 
возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ре-
бенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения та-
кого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и вклю-
чение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в 
этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать 
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учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.  
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой груп-
пы могут осваивать разные варианты образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного кон-
такта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе рече-
вого, стремятся к скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окру-
жающем. Их  аутистические установки более выражаются в активном негати-
визме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 
взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 
группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, пове-
дение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, 
однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: 
здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в  окружаю-
щем, в привычном порядке жизни  -  избирательность в еде, одежде, маршруте 
прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 
выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, 
они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие 
страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 
дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который мо-
жет проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоаг-
рессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, до-
вольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают соци-
ально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуаци-
ях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, 
даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в 
рисунке орнамента, в детских поделках ит.п. Сложившиеся навыки прочны, но 
они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 
выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые ус-
ловия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 
фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на 
основе эхолалии (повторения слов взрослого  –  «накрыть», «хочешь пить» или 
подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стерео-
типа и тоже привязана к определенной ситуации.  

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 
моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные дви-
жения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелисты-
вание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в си-
туациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного 
порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и 
достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значи-
тельно более сложная математическая операция – важно, что это упорное вос-
произведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотип-
ные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и 
защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной 
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работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные дей-
ствия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реали-
зуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, музы-
кальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические 
способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей 
может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и массо-
вой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются  
детьми  механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, вос-
производимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо 
понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не 
смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей яв-
ляется крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограничен-
ность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 
детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем неме-
нее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и 
включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их по-
ведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения 
постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, труд-
ностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной 
поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского уч-
реждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 
группы могут осваивать разные варианты  образовательной программы.  

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы кон-
такта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткиепро-
граммы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся 
обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаѐт экстремальные труд-
ности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется 
как  поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 
выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, 
им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности 
ихдезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентиро-
вочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для 
этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успеш-
ности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами 
и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 
сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной програм-
мы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и 
требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. 
Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять 
на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное 
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мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компро-
миссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ре-
бенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 
способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, раз-
вернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная 
и взрослая  -  «фонографическая». При возможности сложных монологов на от-
влеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой раз-
говор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатле-
ние, что подтверждается результатами стандартизированных обследований. 
При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в 
вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к 
отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астро-
номии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят  впечатление «хо-
дячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связан-
ных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментар-
ное представление о реальном окружающем мире.  

Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, 
ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стерео-
типны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 
эти дети гораздо менее успешны в моторном  -  неуклюжи, крайне неловки, у 
них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они 
демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается раз-
витие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происхо-
дящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, 
они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 
неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 
рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции.  

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испу-
гавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова 
и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 
позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, труд-
ности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхцен-
ными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адап-
тация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в 
случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по про-
грамме массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабиль-
но получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специ-
альном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отно-
шений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окру-
жающих, сформировать навыки социального поведения.  
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В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 
группы могут осваивать разные варианты  образовательной программы.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень слож-
на, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться  и перевоз-
буждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточе-
ния на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в пси-
хоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и ме-
няющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаи-
модействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 
теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с 
людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незре-
лость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не 
как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения  -

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и про-
извольного взаимодействия. Эти  дети тоже тревожны, для них характерно лег-
кое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться 
при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникно-
вении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 
близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и 
ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся 
слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от 
выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения.  

В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негиб-
кость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 
строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого чело-
века. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести 
устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил 
поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и 
становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно 
чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв 
связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем 
смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и 
может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех ау-
тичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог соб-
стоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности  

в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равно-
мерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, не-
координированность движений, трудности усвоения навыков самообслужива-
ния; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бед-
ность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фра-
за; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточ-
ность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 
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и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше про-
являются в невербальной области, возможно в конструировании.   

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одарен-
ными детьми третьей группы, они  сначала производят неблагоприятное впе-
чатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограничен-
ными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние по-
граничное между задержкой психического развития и умственной отсталостью. 
Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой 
группы в меньшей степени используют готовые стереотипы -пытаются гово-
рить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со 
средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, 
подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, 
они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у 
них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, 
мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети 
также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей 
картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходяще-
го. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наиболь-
шую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и 
социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной ода-
ренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 
группы могут осваивать разные варианты образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологиче-
ской диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения кон-
такта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм.  

Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут 
осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже испытывая самые серь-
езные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах од-
ной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 
индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более ак-
тивных и сложных отношений с миром.   

При  успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут ос-
ваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную 
избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные пра-
вила, нормы поведения и соответственно    продвигаться в речевом и интеллек-
туальном развитии, в том  числе и в период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту зна-
чительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную 
специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная пси-
холого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребѐнка всту-
пить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить форми-
рование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, блоки-
рующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в 
школу ребѐнка с РАС, его оснащѐнность средствами коммуникации и социаль-
ными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности 
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первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора  
–  качества предшествующего обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно 
часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами 
по себе, осложняются и другими патологическими условиями.  Синдром дет-
ского аутизма может быть частью картины разных аномалий детского развития, 
разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди 
детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-

двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с 
проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного разви-
тия.  РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нару-
шениями развития.  Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с  
РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят 
на первый план в общей картине нарушения его психического и социального 
развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и во-
влечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность использо-
вания в коррекционной работе методов, разработанных для других категорий 
детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребно-
стям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 
диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 
образования должен быть максимально широким, соответствующим возможно-
стям и потребностями всех таких детей: включать как образование, сопостави-
мое по уровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихся 
сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения на 
протяжении всего младшего школьного возраста.  

Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже 
наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, га-
рантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в 
целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с 
ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, 
оно искажено, поскольку психические функции такого ребѐнка развиваются не 
в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных  задач, а в 
большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 
развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 
простого и сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь  фрагментарные 
представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей 
в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребѐн-
ка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но про-
являть компетентность в  более формальных, отвлечѐнных областях знания - 

выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 
грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно активно приспосабли-
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ваться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у 
таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные зна-
ния плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру пред-
ставляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта и во-
влечение ребѐнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное 
осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной психо-
лого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период началь-
ного школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям 
с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

- в значительной части случаевв начале обучения возникает необходи-
мость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуа-
цию обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регу-
лируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с 
тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания 
ребенка к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному 
включению в процесс начального школьного обучения;  

-  выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться 
с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и посте-
пенно, по возможности, включает все остальные;  

-  большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возмож-
ной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посеще-
нием туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодевани-
ем, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. 
Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудно-
стей и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной ра-
ботой по развитию социально-бытовых навыков; 

-  необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при рабо-
те в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуника-
ции: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оцен-
ку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

-  может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дози-
рованной поддержке  как  тьютором, так и ассистентом (помощни-
ком)организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения 
на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере 
привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения 
в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

- в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещени-
ем класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальны-
ми занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, 
умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно вос-
принимать похвалу и замечания;  

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы заня-
тий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учеб-
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ном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в 
классе (что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при необ-
ходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении 
Программы;  

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, 
дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

-  необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 
участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного 
периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к 
фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности де-
тей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой 
адрес и в адрес соучеников;  

-  в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необ-
ходим учѐт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме 
особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

-  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 
способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружаю-
щем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упоря-
дочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, 
крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впе-
чатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности 
планировать, выбирать, сравнивать;  

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 
осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 
формального накопления и использования для аутостимуляции; 

-  ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специ-
альной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, по-
зволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с 
другими детьми; 

Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, 
и в структурированной ситуации урока лучше, чем, в более свободной на пере-
мене. Контакты со сверстниками сложнее для него, чем контакты с более стар-
шими или младшими детьми.  

-  ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в соз-
дании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоцио-
нального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый 
тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 
предсказуемости происходящего; 

-  необходима специальная установка педагога на развитие эмоциональ-
ного контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его при-
нимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

-  педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ре-
бенка с РАС, не подчеркивая его особость, а,  показывая его сильные стороны и 
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вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 
взаимодействие;  

-  необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых 
и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с 
другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития ребѐнка необходимо использовать сущест-
вующие у него избирательные способности; 

- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться пси-
хологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с 
педагогами и соучениками, семьи и школы; 

-  ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в ин-
дивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного про-
странства за пределы образовательного учреждения 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС адап-
тированной основной общеобразовательной программы начального обще-
го образования 

В соответствии стандартом для детей с ОВЗ при инклюзии обучающийся 
с РАС осваивает Основную образовательную Программу, требования к струк-
туре которой установлены действующим ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обу-
чающимися с РАС АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 
является систематическая специальная помощь, отвечающей его особым обра-
зовательным потребностям.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с  РАС  АООП НОО  
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

При этом он имеет право на прохождение текущей,  промежуточной и го-
сударственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах.  

Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном 
порядке, в привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозна-
ченного для ребенка ограничения по времени. Контрольные задания, при необ-
ходимости, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для 
него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть 
затруднителен такому ребенку даже при знании им правильного ответа.  

Основная образовательная Программа поддерживается Программой кор-
рекционной работы. Требования к структуре программы коррекционной работы 
в первом варианте задаются ФГОС для обучающихся с РАС.  

Устанавливаются следующие обязательные направления, составляющие 
структуру Программы коррекционной работы:  

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 
обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется:  
в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;  
в  помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях 

работы в классе; 
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в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информа-
ции, парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладе-
ния учебными навыками.  

Развитие жизненной компетенции:  
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и огра-

ничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных 
условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обуче-
ния;  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-
ной жизни;  

овладение навыками коммуникации;  
дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-

пространственной организации;   
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
Неспособность обучающегося с РАС полноценно освоить отдельные 

предметные линии или даже область образования в структуре основной образо-
вательной Программы не  должна служить препятствием для выбора или про-
должения освоения первого варианта ФГОС для обучающихся с РАС. Для час-
ти обучающихся с РАС в период начального образования трудности могут быть 
связаны с освоением математики. 

Оценивать результаты начального образования ребенка с РАС, обучаю-
щегося в условиях инклюзии предлагается по его завершении.  

Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 
промежутки времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося с РАС мо-
жет иметь свой – индивидуальный – темп освоения содержания образования. 

Требования к результатам начального образования ребенка с РАС, обу-
чающегося в условиях инклюзии по Основной образовательной Программе, за-
даются действующим ФГОС, требования к результатам развития жизненной 
компетенции задаются ФГОС для обучающихся с РАС. Начальное образова-
ниеобучающегося с РАС может считаться качественным и удовлетворять 
взрослых только при условии его продвижения по обоим направлениям - ос-
воения общей программы ФГОС и продвижения в области жизненной компе-
тенции. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции группиру-
ются по следующим позициям, соответствующим направлениям Программы 
коррекционной работы с ребенком с РАС в условиях инклюзии: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограниче-
ниях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способность вступать в ком-
муникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созда-
ния специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 
организации обучения; 

-  владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  
-  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социально-

го взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
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- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
-  осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
По каждому направлению коррекционной работы определяются требова-

ния к результатам развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 - 5). 

 

Таблица 1 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие у ребѐнка адекватных пред-
ставлений о собственных возможно-
стях и ограничениях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении, способ-
ности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специаль-
ных условий для пребывания в школе, 
представлений о своих нуждах и пра-
вах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои си-
лы, понимать, что можно и чего нель-
зя: в еде, в физической нагрузке, в 
приѐме медицинских препаратов, осу-
ществлении вакцинации. 
Понимание ребѐнком того, что пожа-
ловаться и попросить о помощи - это 
нормально и необходимо. Умение аде-
кватно выбрать взрослого и обратить-
ся к нему за помощью. 
Умение выделять ситуации, когда тре-
буется привлечение родителей, и объ-
яснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьѐй для 
принятия решения в области жизне-
обеспечения. 
Умение обратиться ко взрослым при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной  
помощи (Извините, я забыл, не понял. 
Повторите, пожалуйста и т.д.) 

 

Таблица 2  
Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используе-
мыми в повседневной жизни» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ре-
бѐнка и укрепление веры в свои силы в 
овладении навыками самообслужива-
ния: дома и в школе, стремления к са-
мостоятельности и независимости в 
быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и неза-
висимости в быту. 
Продвижение в навыках самообслу-
живания 
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Освоение правил устройства домаш-
ней жизни, разнообразия повседнев-
ных бытовых дел (покупка продуктов, 
приготовление еды, покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды, под-
держание чистоты в доме, создание 
тепла и уюта и т. д.), понимание пред-
назначения окружающих в быту пред-
метов и вещей. Формирование пони-
мания того, что в разных семьях до-
машняя жизнь может быть устроена 
по-разному 

Развитие представлений об устройстве  
домашней жизни. Умение включаться 
в разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие, брать 
на себя ответственность в каких-то об-
ластях домашней жизни.  

Ориентировка в устройстве школьной  
жизни, участие в повседневной жизни 
класса, принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми 

Развитие представлений об устройстве  
школьной жизни. Умение ориентиро-
ваться в пространстве школы и попро-
сить о помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании заня-
тий. Умение включаться в разнообраз-
ные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать 
на себя ответственность. Прогресс ре-
бѐнка в этом направлении 

Формирование стремления и потреб-
ности участвовать в устройстве празд-
ника, понимания значения праздника 
дома и в школе,стремления порадовать 
близких, понимание того, что празд-
ники бывают разными 

Стремление ребѐнка участвовать в 
подготовке и  проведении праздника, 
прогресс в этом направлении 

 

Таблица 3  
Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Овладение навыками коммуникации» 

Направления коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 
коммуникации и умения ис-
пользовать их в актуальных 
для ребѐнка житейских ситуа-
циях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 
используя вербальную коммуникацию как 
средство достижения цели Умение начать и 
поддержать разговор на разные темы, адекват-
но выбрать собеседника и тему разговора с 
ним, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить раз-
говор 

 Умение корректно выразить отказ и недоволь-
ство, благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от 
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собеседника. 
Освоение принятых культурных форм выра-
жения своих чувств. 

Расширение и обогащение 
опыта коммуникации ребѐнка 
в ближнем и дальнем окруже-
нии 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐ-
нок может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели 

 

Таблица 4  
Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение 
опыта реального взаимодейст-
вия ребѐнка  сбытовым окру-
жением, миром природных 
явлений и вещей, формирова-
ние адекватного представле-
ния об опасности и безопасно-
сти. 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с 
точки зренияопасности/безопасности и для се-
бя, и для окружающих; сохранности окру-
жающей предметной и природной среды.  
Использование вещей в соответствиис их 
функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации.  
Расширение и накопление знакомых и разно-
образно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, город-
ских и загородных достопримечательностей и 
др. 

Формирование целостной и 
подробной  
картины мира, упорядоченной 
во времени и пространстве, 
адекватнойвозрасту ребѐнка. 
Формирование умения  
ребѐнка устанавливать связь 
между ходом собственной 
жизни и природным порядком. 

Умение ребѐнка накапливать личные впечат-
ления, связанные с явлениями окружающего 
мира, упорядочивать их во времени и про-
странстве.  
Устанавливать взаимосвязь порядка природно-
го и уклада собственной жизни в семье и в 
школе, вести себя в быту сообразно этому по-
ниманию.  
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 
общественного и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому поряд-
ку 

Формирование внимания и 
интереса ребѐнка к новизне и 
изменчивости окружающего, к 
их изучению, понимания зна-
чения собственной активности 
во взаимодействии со средой. 

Развитие у ребѐнка любознательности,  
наблюдательности, способности замечать но-
вое, задавать вопросы, включаться в совмест-
ную со взрослым исследовательскую деятель-
ность.  
Развитие активности во взаимодействии с ми-
ром, понимание собственной результативности 
и ответственности.  
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Накопление опыта освоения нового при помо-
щи экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребѐнка 
взаимодействовать с другими 
людьми, осмыслять и при-
сваивать чужой опыт и де-
литься своим опытом, исполь-
зуя вербальные и невербаль-
ные возможности (игра, чте-
ние, рисунок как коммуника-
ция и др.) 

Умение передать свои впечатления, соображе-
ния, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком. Умение принимать и вклю-
чать в свой  личный опыт жизненный опыт 
других людей.  
Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 

 

Таблица 5  
Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту сво-
его социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

Формирование представлений 
о правилах поведения в раз-
ных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального 
статуса, со взрослыми разного 
возраста и детьми (старшими, 
младшими, сверстниками), со 
знакомыми и незнакомыми 
людьми 

Знание и продвижение в умении использовать 
правила поведения в разных социальных си-
туациях с людьми разного статуса: с близкими 
в семье; с учителями и учениками в школе; с 
детьми на детской площадке, с соседями по 
дому и с незнакомыми людьми в транспорте, в 
парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 
очереди и т.д. 

Освоение необходимых ре-
бѐнку социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые  в 
окружении ребѐнка социальные ритуалы, уме-
ние вступить в контакт и общаться в соответ-
ствии с возрастом, близостью и социальным 
статусом собеседника, умение корректно при-
влечь к себе внимание, отстраниться от неже-
лательного контакта. 

Освоение возможностей  и до-
пустимых границ социальных 
контактов, выработки адек-
ватной дистанции в зависимо-
сти от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно ус-
танавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в контактах, 
просьбах, требованиях, быть благодарным за 
проявлениевнимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих 
чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 

Расширение и обогащение 
опыта социального взаимо-
действия ребѐнка в ближнем и 

Расширение круга  освоенных социальных 
контактов 
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дальнем окружении 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых ре-
зультатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых резуль-
татов освоения  АООП НОО должна позволять  вести оценку предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обу-
чающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых резуль-
татов освоения  АООП НОО должна  также  предусматривать оценку достиже-
ния  обучающимися с РАС планируемых результатов освоения программы кор-
рекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра  планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с РАС; на достижение плани-
руемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов 
коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 
действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в 
том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), мета-
предметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в 
том числе итоговую оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АО-
ОП НОО. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с  РАС, программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекцион-
ной работы. 

2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соот-
носимое по уровню  «академического» компонента  с образованием сверстни-
ков,  не имеющих ограничений по возможностям здоровья,  получаемое в  со-
вместной с ними среде обучения в те же календарные сроки. Инклюзия в наи-
большей степени целесообразна для детей с РАС, имеющих формально сопос-
тавимый с нормой уровень психоречевого развития (ориентируемся на 3 и 4 
группы, по отечественной  клинико-психологической классификации аутичных 
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детей  О.С.Никольской), и является оптимальной в том случае, если до поступ-
ления в школу ребенок имеет опыт подготовки к ней в группе детей.  

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти де-
ти для успешного освоения начального образования в условиях инклюзии нуж-
даются в систематической психолого-педагогической и организационной под-
держке,  обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потреб-
ностей. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 
обучающимися с РАС заключаются в следующем:  

Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения 
ребенка в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя 
наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии.  

При выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых 
навыков и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприяти-
ем  заданий и инструкций педагога, должна быть подключена дозированная и 
временная помощь тьютора.  

В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с 

РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными 
занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе детей) по отработке 
форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и ре-
гулироваться во взаимодействии с учителем, адекватно воспринимать похвалу 
и замечания.  

Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 
фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в 
классе, где он будет более доступен организующей помощи учителя.  

Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности 
временно-пространственной  структуры уроков и всего его пребывания в шко-
ле, дающей ему опору для понимания происходящего и самоорганизации.  

Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 
освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при не-
обходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной 
Программы. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 
индивидуального подхода:  

В набольшей степени это касается детей, не прошедших подготовку к 
школе в группе детей в дошкольном возрасте. 

При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 
индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения инфор-
мации и специфика выработки навыков при аутизме; 

При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных зада-
ний на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддержи-
вающие и организующие работу ребенка; 

При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребѐнка не-
обходим учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности 
освоения «простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить 
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скрытые на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по 
смыслу); 

Значимость на начальном этапе обучения специальной организации на 
перемене, включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить 
опыт в контактах со сверстниками.  

Необходимость введения  в Коррекционную Программу специальных 
разделов обучения, способствующих: 

Формированию представлений об окружающем;  
Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциа-

ции индивидуального жизненного опыта;  
Развитию самосознания на основе проработки  воспоминаний, представ-

лений о будущем; 
Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять 

причинно-следственные связи в происходящем.  
Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и ос-

мыслении усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их про-
стого механического накопления. 

Необходимость  специальной  коррекционной  работы  по развитию вер-
бальной коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими 
своими мыслями, впечатлениями, переживаниями. 

Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специ-
альной помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоот-
ношений, переживаний. 

Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 
эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 
теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядочен-
ности и предсказуемости происходящего. 

Необходимость  специальной  установки  педагога на развитие эмоцио-
нального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его 
принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансля-
ция этой установки соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных 
сторон. Демонстрация симпатии к нему через свое отношение в реальном пове-
дении.  

Процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддержи-
ваться психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие 
ребѐнка с педагогами и соучениками, семьи и школы.  

Ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в инди-
видуально дозированном и постепенном расширении образовательного про-
странства за пределы образовательного учреждения. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
Обязательные предметные области учебного плана и  учебные предметы-

соответствуют ФГОС НОО. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с 

РАС 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:  
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
ОО, реализующая АООП должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подго-
товку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-
зующей АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственной или муниципальной  образова-
тельной организации - также квалификационной категории. 

ОО  обеспечивает работникам возможность повышения профессиональ-
ной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных техноло-
гий обучающихся с РАС.  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют  программу 

коррекционной работы  с детьми с РАС   должны иметь квалифика-
цию/степень бакалавра или магистра. Предусматривается:  

1. бакалавр по направлению «Педагогика»  должен получить образование 
по магистерским программам в области специальной (коррекционной) педаго-
гики; специальной (коррекционной) психологии] или по направлению «Специ-
альное (дефектологическое) образование»; 

2. бакалавр по направлениям «Педагогическое образование» «Психолого-

педагогическое образование» должен получить:  один из профилей подготовки 
в области специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекци-
онной) психологии] или по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование», либо  квалификацию учителя-сурдопедагога;  

учителя-тифлопедагога; логопеда; учителя-олигофренопедагога по на-
правлению специальное дефектологическое образование;  

3. по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, оли-
гофренопедагогика с обязательным прохождением профессиональной перепод-
готовки (повышения квалификации) в области инклюзивного образования, под-
твержденной сертификатом установленного образца. 

Педагоги, которые реализуют основную образовательную программу, 
должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее: 
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а) получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направ-
лению педагогическое образование (соответствующего профиля подготовки);  

б) получение специальности «Начальное образование» (квалификация  - 
учитель начальных классов). 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 
прохождение профессиональной переподготовки (повышения квалификации) 
вобласти инклюзивного образования, подтвержденной сертификатом установ-
ленного образца.  

Для работы с обучающимися с РАС необходим  тьютор. 
Уровень его образования должен быть не ниже степени/квалификации 

бакалавра: 
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 
б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в облас-

ти специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 
психологии). 

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в 
штанное расписание образовательной организации  может  быть включен асси-
стент (помощник),  имеющий образование не ниже общего среднего и прошед-
ший соответствующую программу подготовки к работе с детьми. 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 
АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-
ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности и квалификационным категориям. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность по-
вышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с РАС. 

 

 

3.2.2. Финансовые условия реализацииадаптированной основной об-
щеобразовательной программы начального общего образования 

Обучающийся  с РАС  получает образование, находясь в среде сверстни-
ков, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обу-
чения. Обучающемуся  с РА С предоставляется государственная услуга по реа-
лизации основной  общеобразовательной программы начального общего обра-
зования, которая адаптируется под особые образовательные потребности обу-
чающегося и при  разработке которой необходимо учитывать следующее: 

обязательное включение в структуру АООП начального общего образо-
вания для обучающегося с РАС программы коррекционной работы, что требует 
качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих при необ-
ходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 
тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с 
ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и асси-
стивных устройств). 
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создание специальных материально-технических условий для реализации 
АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 
оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 
специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для обу-
чающихся с РАС. 

 

3. 2.3. Материально-технические условия реализацииадаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования 

Материально-техническое обеспечение  начального школьного образова-
ния детей с РАС должно отвечать не только общим, но их особым образова-
тельным потребностям: 

- к организации пространства, в котором обучается ребѐнок с РАС; 
- к организации временного режима обучения; 
- к организации рабочего места ребѐнка с РАС;  
- к техническим средствам обучения, включая специализированные ком-

пьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение осо-
бых образовательных потребностей детей с РАС; 

-  к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, 
специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инст-
рументам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей 
с РАС;  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обуслов-
лено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса 
образования детей.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐн-
ные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру в образова-
тельном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых инди-
видуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка с РАС. Преду-
сматривается материально-техническая  поддержка, в том числе сетевая, про-
цесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовле-
чѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) ребенка с 
РАС. 

Информационное обеспечение должно включать необходимую норма-
тивно-правовую базу инклюзивного образования детей с РАС и информацион-
ные связи  участников образовательного процесса. Инклюзивное образование 
ребенка с РАС требует координации действий, т. е. организации обязательного 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специ-
ального образования, возможность обратиться к информационным ресурсам в 
сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая элек-
тронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сер-
вис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профиль-
ных специалистов. Должна обеспечиваться организация регулярного обмена 
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информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 
включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-
мой системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования обу-
чающихся с РАСусловий осуществляется через комплекс взаимосвязанных 
единичных проектов. 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Комплектование об-
разовательного учреж-
дения руководящими, 
педагогическими, учеб-
но-вспомогательными, 
административно-

хозяйственными работ-
никами: 

по мере необходимости  Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2. Мотивация педагоги-
ческих работников к 
введению и реализации 
АООП: 

в течение  реализации 
программы 

Директор МКОУ СОШ № 
8 р.п. Атиг  

3. Определение состава 
педагогических работ-
ников, которым необ-
ходимо пройти курсо-
вую подготовку по во-
просам реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья: 

в течение реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

4. Формирование еже-
годно заказа в образо-
вательные организации, 
реализующие дополни-
тельные профессио-
нальные программы, на 
курсовую подготовку 

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
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педагогических работ-
ников, обеспечение ор-
ганизации повышения 
квалификации педаго-
гических работников: 
5. Осуществление кон-
троля за повышением 
квалификации педаго-
гических работников 
ОО, принятие мер для 
обеспечения создания 
кадровых условий для 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

6. Организация научно-

методического сопро-
вождения реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в образова-
тельной организации: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

7. Изучение и диссеми-
нация опыта работы 
педагогов, реализую-
щих ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

 

 

Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Осуществление му-
ниципальной услуги по 
предоставлению обра-

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Директор МКОУСОШ №8 р.п. 
Атиг  
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зования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего об-
разования обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здоро-
вья: 
2. Распределение и рас-
ходование средств, вы-
деленных на реализа-
цию ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.1. Расходы на оплату 
труда работников 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.2. Расходы на средст-
ва обучения и воспита-
ния, соответствующие 
материалы 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.3. Расходы, связанные 
с дополнительным 
профессиональным об-
разованием руководя-
щих и педагогических 
работников по профи-
лю их деятельности 

в течение  реализа-
ции программы 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

3. Приведение локаль-
ных нормативных ак-
тов, регламентирующих 
установление заработ-
ной платы работников 
ОО, в том числе стиму-
лирующих надбавок и 
доплат, порядка и раз-
меров премирования с 
учетом особенностей 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

4. Привлечение допол- по мере необходимо- Директор МКОУСОШ №8 
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нительных финансовых 
средств на исполнение 
задач по внедрению 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, предоставле-
ния платных дополни-
тельных образователь-
ных и иных предусмот-
ренных уставом обра-
зовательной организа-
ции; добровольных по-
жертвований и целевых 
взносов физических и 
(или) юридических лиц: 

сти р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-
ции адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации АООП. 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Создание условий в 
соответствии с сани-
тарно-

эпидемиологическими 
правилами и нормати-
вами: 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг, 
заместитель директора по АХЧ   

2. Создание условий в 
соответствии с прави-
лами пожарной безо-
пасности 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

3. Создание условий в 
соответствии с возрас-
том и индивидуальны-
ми особенностями раз-
вития глухих детей 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

4. Создание условий в 
соответствии с требо-
ваниями к оснащенно-
сти помещений 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

5. Создание условий 
для материально-

технического обеспече-
ния программы (учеб-

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
заместитель директора по АХЧ   
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но-методические ком-
плекты, оборудование, 
оснащение (предметы)) 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-
зации адаптированной основной общеобразовательной программы является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-
го развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-
ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной обще-
образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-
ской работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также целям и задачам АООП школы, сформированным с учетом потребно-
стей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-
ний и возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных 
и предметных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТ-
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ВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯ-
МИ) (ВАРИАНТ 1) 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 
формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее раз-

витие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интелле-

ктуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивиду-
альных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организа-
цию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с ис-
пользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организаци-
онные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 
творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и общественности в проектировании и развитии внут-
ришкольной социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 
образовательных потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории 
обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 
обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 
эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. 
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Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от 
общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет16

. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 
I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I

) 1-4 классы; 
II этап ― 5-9 классы; 
III этап ― 10-12 классы. 
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  
Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности 

его психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 
умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных 
занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 
учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт 
в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 
умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 
некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с 
углубленной трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 
необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

                                                           
16

  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 
2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 3 февраля 2015 г. 

 



 

 

354 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 
органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 
«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 
применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 
которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 
последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 
определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 
умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 
этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 
организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 
образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 
степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), 

тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 
замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 
представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 
изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что 
дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 
нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 
замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и 
др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 
имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 
органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 
влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 
патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 
психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 
когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и 
поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 
возникновения и незавершенности возрастных психологических 
новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 
психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 
ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 
общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 
слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости стра-

дают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 
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некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 
мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с 
тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 
теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 
педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 
ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 
потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 
своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 
ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 
процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обоня-

тельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 
недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 
влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне-

урочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 
проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 
ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 
операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 
которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 
категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 
трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 
существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахож-

дении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 
понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 
зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 
цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 
организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 
рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 
оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 
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мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 
применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 
оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 
словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-

рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-

произведение полученной информации обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом спе-

цифических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 
зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 
высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 
получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 
трудностей установления логических отношений полученная информация 
может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 
этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 
Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 
коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 
наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может 
оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 
словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 
мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 
каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 
классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 
потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 
их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 
значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 
ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 
что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 
обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 
виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 
ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 
уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания 
объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 
случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  
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Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-

ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 
узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, 
что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на-

чиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 
проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 
представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 
действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 
первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 
недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 
синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 
характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 
связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседнев-

ной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их лич-

ному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 
Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 
направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 
действительности, создает положительные условия для овладения 
обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 
выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 
овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 
но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 
создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интел-

лектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 
Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 
связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 
очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 
трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных 
как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 
уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук 
и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 
трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 
эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 
переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-
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ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 
психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 
побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 
выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 
предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отри-

цательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, 
что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 
недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 
учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход 
ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 
они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их 
в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 
длительной, систематической и специально организованной работы, 
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 
планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 
деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 
числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 
виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 
этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 
необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование неко-

торых специфических особенностей личности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 
примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 
формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 
При этом специфическими особенностями межличностных отношений 

является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 
поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 
межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 
мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 
может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 
выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 
Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 
коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 
сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 
развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное 
Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 
нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 
условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 
«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 
коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 
обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 
умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 
образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации 
для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 
коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, 
так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной 
сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 
способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от 
нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 
развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 
изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на 
многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 
перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недораз-

вития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  
Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, 
как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические17

.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 
образования, разработка и использование специальных методов и средств обу-
чения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 
пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участ-
вующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) характерны следующие специфические образовательные по-
требности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

                                                           
17

  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
коррекционной работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержа-

ния образования;
 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;
 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся усло-
вий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации обще-
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной не-

рвной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 
уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 
социальному взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― 
умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 
словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного от-
ношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 
обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 
подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания 
обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это 
позволит формировать возрастные психологические новообразования и корри-
гировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися 
учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих за-
нятий.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
адаптированной основной общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 
момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 
предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
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достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.  

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

Минимальный уровень является обязательным для большинства 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися 
по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 
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образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 
достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем 
или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 
Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 
плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 
по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV 

класс): 
Русский язык  
Минимальный уровень: 
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных со-

гласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-

мягкости; 
деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного тек-

ста с орфографическим проговариванием; 
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изучен-

ными орфограммами; 
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, при-

знаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 
различение звуков и букв;  
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опор-

ную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфогра-

фическим проговариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфо-

граммами (30-35 слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грам-

матическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложе-
ния (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из не-

скольких, подходящего по смыслу; 
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 
Чтение 
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Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми слова-

ми; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
Речевая практика 
Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и вы-

ражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

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

опорой на образец чтения учителя; 
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или про-

смотренных радио- и телепередач. 
Достаточный уровень: 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихо-

творений; ответы на вопросы; 
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие эти-
кетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам рече-
вых ситуаций; 
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составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 
Математика: 
Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 
полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 
количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 
решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 
радиусов. 

Достаточный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

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

материала; 
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух 
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видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 
записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 
умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойство сложения и 

умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

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

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких 
мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 
количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 
краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

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

положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 
нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 
круга. 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения;  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографи-

ях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе;  
представления об элементарных правилах безопасного поведения в при-

роде и обществе;  
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знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости 
его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседнев-
ной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 пред-

ложений об изученных объектах по предложенному плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира 

в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в усло-
виях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естест-

венных условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различ-

ных оснований для классификации;  
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
знание правил гигиены органов чувств; 
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтере-
совавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии пред-
варяющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, про-
явление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное вос-
приятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуа-
тивном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружаю-
щего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных природоохранительных действий; 
готовность к использованию сформированных умений при решении учеб-

ных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
Изобразительное искусство (V класс) 
Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспо-

соблений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 
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знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 
«цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изго-

тавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой ра-

боты; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осу-
ществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 
действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, от-
щипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 
предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 
несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными краска-
ми с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 
группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насы-
щенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изо-
браженных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дым-

ково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 
«цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орна-
мента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинирован-

ный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материа-

лах учебника, рабочей тетради;  
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструк-

циям, представленным в других информационных источниках;  
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оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одно-
классников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения ап-
пликации; 

применение разных способов лепки; 
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, пе-

редача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по вообра-
жению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего от-
ношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюр-

морт, сюжетное изображение. 
Музыка (V класс) 
Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведе-

ний, предусмотренных Программой; 
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педа-

гога); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение вы-

ученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произ-

несение согласных звуков в конце и в середине слов; 
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
различение песни, танца, марша; 
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, го-

лосом); 
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 
владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динами-
ческих оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 
(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

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

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, само-

стоятельно; 
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различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, тан-
цев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания му-
зыкальной речи. 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при вы-

полнении строевых команд; 
представления о двигательных действиях; знание основных строевых ко-

манд; подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под ру-
ководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, со-
блюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультур-
но-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культу-
ры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 
(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 
учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе уча-

стия в подвижных играх и соревнованиях;  
знание спортивных традиций своего народа и других народов;  
знание способов использования различного спортивного инвентаря в ос-

новных видах двигательной активности и их применение в практической дея-
тельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, примене-
ние усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руково-
дством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и обо-
рудованием в повседневной жизни;  
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соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физ-
культурно-спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 
Минимальный уровень:  
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 
располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, со-
хранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, исполь-

зуемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, са-
нитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инст-
рументами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготов-
ки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 
уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 
признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
составление стандартного плана работы по пунктам; 
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

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

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой 
и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 
Достаточный уровень: 
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядо-

ченность действий и самодисциплину; 
знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел; 
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колю-

щими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 
выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обра-

ботки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное 
расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 
работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические пла-
ны, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чте-
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ние и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления из-
делия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических дей-
ствий и корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на обра-
зец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми дей-
ствиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 
уроков трудового обучения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных резуль-
татов по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX 

класс):  
Русский язык 
Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учите-

ля; 
образование слов с новым значением с опорой на образец; 
представления о грамматических разрядах слов;  
различение изученных частей речи по вопросу и значению; 
использование на письме орфографических правил после предваритель-

ного разбора текста на основе готового или коллективного составленного алго-
ритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представ-
ленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 
учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 
на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 
различение предложений, разных по интонации; 
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходи-

мого для раскрытия его темы и основной мысли; 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и по-

вествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предвари-
тельного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) пове-
ствовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 



 

 

372 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 
предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  
разбор слова по составу с использованием опорных схем;  
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, 

с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по суще-

ственным признакам;  
определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или во-
просам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографиче-
ской задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
составление простых распространенных и сложных предложений по схе-

ме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использо-

ванием опорных схем; 
составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели выска-

зывания; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 
оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предва-

рительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказы-
вания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 
речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочи-

танного и разобранного под руководством учителя текста; 
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пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 
помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
установление последовательности событий в произведении; 
определение главных героев текста; 
составление элементарной характеристики героя на основе предложенно-

го плана и по вопросам учителя;  
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значе-

ния с помощью учителя; 
заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержа-
нию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выбороч-

ное чтение); 
определение темы художественного произведения;  
определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержа-

нию текста; 
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 
различение главных и второстепенных героев произведения с элементар-

ным обоснованием; 
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); срав-

нение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с ис-
пользованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значе-

ния и смысла с опорой на контекст; 
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литерату-

ры (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литерату-
ры; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
Математика 
Минимальный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и 

сравнение целых чисел в пределах 100 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел;  
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 
использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 
действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 
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знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, 
чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 
менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 
измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 
полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 
транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 
на плоскости; 

Достаточный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 
через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 
деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 
измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 
полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 
пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 
числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 
чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по 

одной его доли (проценту); 
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 
вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 
2-3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 
шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 
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вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 
транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 
на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных 
трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 
основных устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 
Минимальный уровень: 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  
выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнение 
компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  
выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнение 
компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 
доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 
воспроизведения и передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 
Минимальный уровень:  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографи-

ях; 
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лист-

венное дерево леса);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жиз-

ни, понимание их значение в жизни человека; 
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соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 
обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отноше-

ния, понимание оценки педагога. 
Достаточный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естест-

венных условиях; знание способов получения необходимой информации об 
изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различ-

ных оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее ра-

стение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые 

были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего 

решения; 
выделение существенных признаков групп объектов; 
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и общест-

ве, правил здорового образа жизни;  
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предва-

ряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы 
одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замеча-
ний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 
отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными рас-

тениями. 
Биология: 

Минимальный уровень: 
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, орга-

низма человека;  
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, уз-

навание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фото-
графиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 
поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 
программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 
программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   
знание названий специализации врачей; 
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применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 
ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры те-
ла, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 
представления об объектах неживой и живой природы, организме челове-

ка; 
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объ-

екта (единство формы и функции); 
знание признаков сходства и различия между группами растений и жи-

вотных; выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натураль-

ные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 
знание названий, элементарных функций и расположения основных орга-

нов в организме человека; 
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состоя-

ния, самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа кро-
ви, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, исполь-
зование их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предваритель-
ной (ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказа-
ние доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 
География: 
Минимальный уровень: 
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйствен-

ной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 
отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декоди-
рование условных знаков карты; определение направлений на карте; определе-
ние расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географиче-
ский объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географиче-
ских объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по задан-
ным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяс-
нения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, со-
блюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных ката-
строф. 

Достаточный уровень: 
применение элементарных практических умений и приемов работы с гео-

графической картой для получения географической информации;  
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ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географиче-
ской среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воз-
действий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информа-
ции; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и историче-
ских памятников своей области. 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 
значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 
приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за 
ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 
взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 
решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 
обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  
совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  
представления о различных видах средств связи; 
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 
знание названий организаций социальной направленности и их 

назначения; 
Достаточный уровень: 
знание способов хранения и переработки продуктов питания; 
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 

кожей рук и т.д.; 
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды и т. п.); 
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 
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пользование различными средствами связи для решения практических 
житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет 
расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 
целью обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории 
Минимальный уровень: 
понимание доступных исторических фактов; 
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 
использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 
адекватное реагирование на оценку учебных действий. 
Достаточный уровень: 
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 
использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 
участие в беседах по основным темам программы; 
высказывание собственных суждений и личностное отношение к 

изученным фактам; 
понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно 

или с помощью учителя; 
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 
владение элементами оценки и самооценки; 
проявление интереса к изучению истории. 
История Отечества 
Минимальный уровень: 
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, про-

цессов;  
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (кня-

зей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 
понимание значения основных терминов-понятий;  
установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; 
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на нагляд-

ность, составление рассказов о них  по вопросам учителя; 
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов 

и событий; 
объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

учителя. 
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Достаточный уровень: 
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших со-

бытий отечественной истории;  
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление рас-
сказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характе-
ристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последо-
вательности важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической кар-
ты с опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительно-

сти исторических событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках; 
установление и раскрытие причинно-следственных связей между истори-

ческими событиями и явлениями.  
Физическая культура: 
Минимальный уровень: 
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под му-

зыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в по-
становке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений 
тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления 
мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 
развитие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под ру-
ководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависи-
мости от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, вы-
носливость, гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходь-
ба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 
масса тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 
их в игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа ус-
военных (под руководством учителя); 



 

 

381 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 
представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных зада-
ний; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке фи-
зической культуры. 

Достаточный уровень: 
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта 

в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без пред-

метов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела 
и его частей стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышеч-
ного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; зна-

ние температурных норм для занятий;  
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, орга-

низация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела),  
подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразви-

вающих упражнений (под руководством учителя); 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объек-

тивного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физи-
ческой культуры с природными, географическими особенностями, традициями 
и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 
заданий и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 
и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физиче-
ских упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
правильное размещение спортивных снарядов при организации и прове-

дении подвижных и спортивных игр. 
Профильный труд: 
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Минимальный уровень: 
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
представления об основных свойствах используемых материалов;  
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы; 
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 
металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 
трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и 
оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 
работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 
распространенных производственных технологических процессов (шитье, 
литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 
процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт 
и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 
понимание красоты труда и его результатов;  
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 
понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 
Достаточный уровень: 
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определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, 
их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 
физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 
зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 
поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 
действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 
области трудовой деятельности.  

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

планируемых результатов освоения  
адаптированной основной общеобразовательной программы 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных до-

стижений 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 умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 
призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в овладении АООП 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 
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потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 
качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 
в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 
разных образовательных организациях. Для этого необходимым является 
создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 
процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 
представления полученных данных) процесса осуществления оценки 
достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 
обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 
содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в 
Стандарте перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 
определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные 
и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, 
некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 
«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 
исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 
основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 
организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, 
воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 
педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают 
ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 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 
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анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой 
динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 
динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экс-

пертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 
социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 
(дневник наблюдений), 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. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте18, Организация 
разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 
утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 
ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 
(жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть 
самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 
Пример представлен в таблице 1: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в 
том числе с использованием 
информационных 
технологий 

сформированность 
навыков коммуникации со 
взрослыми 

способность 
инициировать и 
поддерживать коммуника-

цию с взрослыми 

способность 
применять адекватные 
способы поведения в разных 
ситуациях 

 способность 
обращаться за помощью  

сформированность 
навыков коммуникации со 
сверстниками 

способность 
инициировать и 
поддерживать 
коммуникацию со сверстни-

ками 

способность 
применять адекватные 
способы поведения в разных 

                                                           
18

  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. 
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 
февраля 2015 г. 
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ситуациях 

способность 
обращаться за помощью  

владение средствами 
коммуникации 

способность 
использовать разнообразные 
средства коммуникации 
согласно ситуации 

 адекватность 
применения ритуалов 
социального взаимодействия 

способность 
правильно применить 
ритуалы социального 
взаимодействия согласно 
ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений 
ученика) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений 
учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и 
результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы 
проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго 
полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 
сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя19

.  

Во время обучения в первом подготовительном (I1
-м) и I-м классах, а 

также в течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески 
поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 
оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 
учебной деятельности, одной из которых является способность ее 
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и кон-

тролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 
взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 
                                                           
19

  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под 
общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. С. 8. 
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подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элемен-

тарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-раз-

вивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 
личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных резуль-

татов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 
критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 
соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 
усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 
точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 
«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 
допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 
их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные 
результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 
Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 
отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 
выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание 
не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 
как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результа-
ты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 
35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмыс-

ления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных 
результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые сти-

мулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-

зывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 
первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 
математики и основ социальной жизни; 
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второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному 
профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 
проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не 
зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-

вательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 
показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 
обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его пси-

хоэмоционального статуса.  
Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осу-

ществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-
ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достиже-
ния планируемых результатов освоения АООП с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-
го, регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 
особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 
отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной 
организации. 

 

2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― 
программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 
школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 
учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 
содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 
обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 
самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 
учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 
совместной деятельности педагога и обучающегося. 
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БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 
умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 
регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  
формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 
подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 
видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих опе-

рационный компонент учебной деятельности; 
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, плани-

ровать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 
опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 
необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 
обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-

гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 
учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 
протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 
формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 
развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 
деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 
успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  
обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  
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С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 
целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

I (I
1
)-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 
осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 
формирования в старших классах более сложных действий, которые 
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 
активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 
и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность всту-
пать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 
формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом началь-
ных логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 
знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 
формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, 
своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; положительное отношение к окружающей 
действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в 
выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 
нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 
безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–уче-

ник, ученик–класс, учитель−класс);  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одно-

классниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  
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слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-
тельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-
ях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодейство-
вать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  
устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
читать; писать; выполнять арифметические действия;  
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  
работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 
электронных и других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение 

их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи 
с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для 
разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти 
связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в 
той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует 
отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 
способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 
БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 
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позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 
работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, 
например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 
не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 
требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 
указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 
учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 
действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 
процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В 
соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно 
определяет содержание и процедуру оценки БУД. 
 

2.1.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области I-IV классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1
) I–IV 

классах предусматривает включение в примерную учебную программу 
следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 
«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 
развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру 
русского языка, призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей 
действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 
предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 
развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 
коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 



 

 

393 

― Развитие навыков устной коммуникации; 
― Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 
Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 
фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 
произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 
понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния 
термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на 
слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. 
Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 
гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 
словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, 
относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. 
Составление нераспространенных и простых распространенных предложений 
(из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой 
сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 
общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогичес-

кой речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на 
основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 
действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произ-

несение. Определение места звука в слове. Определение последовательности 
звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различа-

ющихся одним звуком. 
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных 
слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале 
или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых стру-

ктур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного 
чтения на материале предложений и небольших текстов (после предваритель-

ной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, 
загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 
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Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 
списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы 
или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и 
последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов 
и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 
орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 
раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 
людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 
после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и кон-

струкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения 
(после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 
товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 
небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 
материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных 
картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 
согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 
Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 
Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, 
ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 
предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 
круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, 
растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 
кличках животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических 
объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 
(«Слова-друзья» и «Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 
названия. Название действий  по вопросам что делает? что делают? что 
делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-

предметами.   
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 
обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.  
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Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 
предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 
названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 
Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть 
родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 
проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 
предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 
предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные 
и восклицательные предложения.  Составление предложений с опорой на 
сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным 
слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 
вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 
нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 
деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 
после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 
объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 
иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 
творчества (пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказ-
ка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писа-
телей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 
праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занима-
тельного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культу-
ре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 
природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 
жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, посло-
вицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 
чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самокон-
троля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюде-
ние пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по 
ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тек-
сте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление 
текста на части, составление простейшего плана и определение основной мыс-
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ли произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. 
Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писате-
лей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавле-
нию. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных уст-
ных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослу-
шивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и 
выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей сло-
ву, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 
слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога 
и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 
силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 
жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. 
Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, 
открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 
обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 
Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверст-
никам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные об-
ращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 
обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 
в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуй-
ста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомим-
ся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Позна-
комься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться 
(«Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 
прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 
«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помо-
щью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикет-
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ные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 
человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 
ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 
«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в за-
висимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных фор-
мул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с по-
мощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как де-
ла?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при про-
щании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 
гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 
праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчест-
ву. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 
Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе 
…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, 
взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления 
и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 
хорошо ты …», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в те-
лефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 
автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позо-
вите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (по-
звать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 
реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на 
уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обра-
щение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, 
…», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я 
…».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность 
как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 
Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарно-
сти. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравле-
ние», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 
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Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и 
без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я неча-
янно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Из-
винение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извине-
нии. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 
Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подар-
ки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, 

в секции, в творческой студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помо-

щью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, 
кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития ком-

муникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жиз-
ни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки 
этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуа-
ции «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуа-

ции.  
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности.   
Моделирование речевой ситуации.  
Составление устного текста (диалогического или несложного монологи-

ческого) по теме ситуации.   
МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 
образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью 
обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни 
в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
 формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 
умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-
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практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности 
их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 
качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 
возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности 
аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 
дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 
(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 
другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одина-
ковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 
короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тон-
кий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); 
равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, 
одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение 
трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длин-
нее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый 
длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, 
мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 
легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тя-
жести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предме-
тов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их со-
ставляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 
мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, не-
сколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после измене-
ния количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 
взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 
меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недос-
тающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
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Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 
Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 
после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учаще-
гося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, 
вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, 
там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 
(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верх-
няя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, 
левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, зав-
тра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медлен-
но, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. 

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 
и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 
измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 
неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. 
Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 
действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 
письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 
правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 
(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел 
на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 
произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 
увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 
арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 
содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 
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стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 
арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 
незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 
незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 
Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 
отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

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

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 
куб, шар. 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 
формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 
простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 
формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 
формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 
взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 
человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены 
современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 
эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение 
естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 
обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  
― практического взаимодействия обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможно-
сти в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специ-
ально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  
через взаимодействие с различными носителями информации: устным и печат-
ным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения 
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учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в про-
цессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами по-
знания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характе-
ристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» 
уделено формированию  представлений об окружающем мире: живой и 
неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 
общества с природой. Практическая направленность учебного предмета 
реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и не-

живой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для 
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 
условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 
изменения» , «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», 
«Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 
организации большого количества наблюдений, упражнений, практических 
работ, игр, экскурсий для ознакомления  и накопления опыта первичного 
взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.  

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время 
суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  
Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого 
времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и 
человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в 
сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― нача-
ло, середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. 
Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность се-
зонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, 
жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным 

нарастанием подробности описания качественных изменений: температура 
воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – 

дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, на основе 
наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, светит) 
облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись 
льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и 
летом. 

Растения и животные в разное время года 
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Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные 
сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями 
растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и 
появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования 
птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные 
в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени 

года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные 
занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 
Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. 

Предупреждение  простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными 
особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. 
Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие 
признаки объектов неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, 
наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении 
ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как 
планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. 
Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. 
Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, 
лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые 
растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена.  Первичные 
представление о способах размножения. Развитие растение из семени на 
примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 
использование человеком.  

Грибы  
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  
Животные  
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части 

тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. 
Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за 
животным. Скотный двор, птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. 

Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, 

образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление 
кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение 
тишины  и уединенности птиц на природе).  
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Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за 
комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к 
дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, 
ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц 
зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким 
животным, и т.п.  

Человек  
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой 

человек, взрослый, пожилой).  
 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, 
уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. 
Гигиена  полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы 
чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека 
(ознакомление с жизнью вокруг, получение новых  впечатлений). Гигиена  
органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 
органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. Первичное 
ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная 
уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, 
ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная 
гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом .  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. 
Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные 
вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек.  Профессии людей 
ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, 
бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. 
Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии 
людей, работающих  в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 
легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, 
автобусы). Городской пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  
Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, 
Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые 
другие национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная 
страна. Праздники нашей страны.  Достижение нашей страны в науке и 
искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги нашей страны. Получение 
и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм.  
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных 
заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, 
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предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время 
простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 
инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и 
стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов 
врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к 
учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего 
состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. 

Правила поведения человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   
Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. 
Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на 
улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 
пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 
транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, 
инструментов для  практических работ и опытов, с инвентарем для уборки 
класса.  Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 
электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.. 
 

 

МУЗЫКА  
(дополнительный первый (I1

)-V классы; I-V классы) 
Пояснительная записка 
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 
развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 
деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 
духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными зна-
ниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 
от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 
музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и 
др. 
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― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произ-
ведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобре-
тение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использова-
ние в организации обыденной жизни и праздника. 

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

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 
обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 
эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 
дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 
воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 
доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 
объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 
хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 
инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 
состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музы-

кальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 
вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 
современная. 

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

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и 
пр. 

Слушание музыки: 
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать 

на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 
развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 
содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального 
реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по 
своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание 
музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 
музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 
мелодия); 
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― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 
вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 
инструментальном произведении; 

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

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 
различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием 
(фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 
современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по 
смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 
ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 
требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

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

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 
песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 
положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 
положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного 
глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 
формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 
отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 
фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 
песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять 
дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 
оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 
произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 
зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 
гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 
произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 
кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению 
мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 
точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 
индивидуально;  
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― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок 
произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над 
чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 
ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 
мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение 
мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии 
(сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на 
слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 
(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 
исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 
оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, 
начало и окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 
вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 
развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 
выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 
(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения 
песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 
пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – 

ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 
― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
Элементы музыкальной грамоты 
Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  

forte, тихая ―  piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный 

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 
треугольник; металлофон; ложки и др.); 
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― обучение игре на балалайке или других доступных народных 
инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
(дополнительный первый (I1

)-V классы; I-V классы) 
Пояснительная записка 
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 
обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 
элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 
умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 
аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 
цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 
отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 
полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 
 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  
 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  
 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  
 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-

эстетического кругозора;  
 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, 

умения анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 
 Формирование знаний элементарных основ реалистического 

рисунка. 
 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 
экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности 
(рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, 
построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 
деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные 
образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные 
композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно 
работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 
результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 
«коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучаю-
щихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  
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― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематиче-
ского и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 
восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в про-
странстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 
формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 
работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 
контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной ко-
ординации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
действий с применением разнообразных технических приемов рисования, леп-
ки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 
мышления, представления и воображения.  

Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 
умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 
передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 
― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 

по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и задан-
ную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 
натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декора-
тивной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 
деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фикса-
цией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с 
натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, 
сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с кар-
тины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства. 

Введение  
Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 
организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в 
процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 
правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 



 

 

411 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи 
зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 
геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 
узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 
ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 
карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 
формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 
движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 
точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 
выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  
― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
― размазывание по картону; 
― скатывание, раскатывание, сплющивание; 
― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 
― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 
― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях; 
― составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.  
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
― приемы работы ножницами; 
― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, 
над,  под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 
поверхностью с помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 
поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 
ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 
заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 
клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 
линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого 
контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 
использованием этих линии (по образцу); 
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― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 
силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 
предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 
приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в 
виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 
руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 
рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 
резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 
Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 
«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 
«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 
Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 
разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 
необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 
обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения 
из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета 
из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, 
обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 
объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 
полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, 
зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, 
квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении все-
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го орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов 
по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 
образов в лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 
передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и 
т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теп-
лые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 
цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 
цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 
смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-

зеленый, темно-зеленый и т.д.). 
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и 
черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор 
цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― 
примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 
(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 
рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 
аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 
графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А 
Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. 
Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, 
бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует 
скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка 
скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 
Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, 
В. Мухина и т.д. 
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«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 
искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 
используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы 
в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с про-

изведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных 
условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 
городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
Физическая культура является составной частью образовательного 

процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 
рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 
умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 
из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 
самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 
положительные качества личности, способствует социальной интеграции 
школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во 
всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 
культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 
индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 
физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 
― формирование двигательных умений и навыков; 
― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 
деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 
физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на 
достигнутом уровне; 
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― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  
теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 
упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 
смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 
возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
― формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности.  
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная 
подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые 
теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя; 
― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 
― развитие двигательных качеств на программном материале 

гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в 
процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 
безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 
здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 
Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 
качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 
закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 
сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на 
уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о 
правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 
темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 
физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  
Построения и перестроения.  
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Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 
упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения 
для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; 
развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития 
мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления 
мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми 
мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 
равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 
передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, 
прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о 
начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время 
ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во 
время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 
осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств 
средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой 
линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. 
Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба 
с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, 
перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 
командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 
подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 
выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со 
сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с 
открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 
сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 
направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на 
месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 
захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 
(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 
Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный 
с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 
Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 
голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 
вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 
Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом 
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или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на 
одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с 
мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого 
разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 
учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув 
ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения 
метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 
шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в 
игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с 
места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 
двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) 
сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в 
стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель 
левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 
баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски 
набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и 
передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на 
лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; 
выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках 
лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного 
двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 
обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение 
на лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к 
занятиям на коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. 
Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание 
ботинок; приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения на 
коньках; перенос тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: 
скольжение, торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 
поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 
командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми 
умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
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игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 
пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 
метанием. 

РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как 

в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные 
условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во 
всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 
трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 
старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 
возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 
успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.  
― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нѐм человека. 
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях исполь-

зования. 
― формирование практических умений и навыков использования различ-

ных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 
― формирование интереса к разнообразным видам труда. 
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, класси-

фикация, обобщение). 
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирова-

ние практических умений. 
― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целепо-

лагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности 
в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с раз-
личными источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целе-
направленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и разви-
тие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их воз-
растных особенностей, которая предусматривает:  
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― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем системати-
ческого и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правиль-
ного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, ус-
танавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности срав-
нения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, пла-
нировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

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

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления 
посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного 
труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как пра-
вильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 
Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластиче-
ским, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусоч-
ков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), 
«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 
«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столби-
ка», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). 
Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 
из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусооб-
разную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где на-

ходят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в 
какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка 
природных материалов. Инструменты, используемые с природными материала-
ми (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места ра-
боте с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, 
острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные из-
делия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовле-
ние игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (апплика-
ция, объемные изделия).  

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бума-

ги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитываю-
щая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, пря-
моугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Ор-
ганизация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и кар-
тоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  
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- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 
шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаб-
лонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 
циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и уст-
ройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 
чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 
Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 
ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 
«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 
«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «ок-
ругление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 
имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кру-
гу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной по-
полам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «ти-
ражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мел-
ких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (ап-
пликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 
«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгиба-
ние прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание 
углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; 
«выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скаты-
вание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 
геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 
клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щеле-
вое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Из-
делия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками 
бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с ни-

тками: 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-

вниз», 
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Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «пря-
мой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком 
«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в 
жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; ли-
цевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, 
толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в 
рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные 
ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 
используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нит-
ками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, ок-
рашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность рас-
кроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных 
из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобраз-
ного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 
переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное перепле-
тение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовле-
ние кукол-скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    
Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 
карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отвер-
стиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание 
вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 
«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто 
работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины 
(цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособле-
ниями (зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточ-
ка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, 
древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет ме-
талла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по ме-
таллу. 
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Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «смина-
ние», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 
«разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 
Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гне-

тся). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 
проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», 
«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на каран-
даш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 
птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлокон-

структора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, 
углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлокон-
структором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 
Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бу-

мага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага 
и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в 
дальнейшем развитии и совершенствовании социальной (жизненной) 
компетенции; навыков самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи: 
овладение учащимися некоторыми знаниями и жизненными 

компетенциями, необходимыми для успешной социализации в современном 
обществе; 

развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; 
воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 
формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 
формирование умений, необходимых для выбора профессии и 

дальнейшего трудоустройства; 
коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; 

развитие коммуникативной функции речи 

Личная гигиена и здоровье 

Здоровый образ жизни ― требование современного общества.  
Значение здоровья в жизни и деятельности человека. Здоровое и 

рациональное (сбалансированное) питание и его роль в укреплении здоровья. 
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Значение физических упражнений в режиме дня. Соблюдение личной гигиены 
юношей и девушек при занятиях физическими упражнениями. 

Негативное воздействие вредных факторов на организм человека 
(электромагнитные излучения от компьютера, сотового телефона, телевизора; 
повышенный уровень шума, вибрация; загазованность воздуха и т.д.). 

Негативное воздействие вредных веществ на здоровье человека, 
последующие поколения. 

Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица для девушек и 
юношей. Значение косметики для девушек и юношей. Правила и приемы ухода 
за кожей лица. 

Гигиенические правила для девушек. Средства личной гигиены для 
девушек (виды, правила пользования).  

Гигиенические правила для юношей. 
Охрана здоровья 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, больница, 
диспансер. Функции основных врачей-специалистов. 

Виды страховой медицинской помощи: обязательная и дополнительная. 
Полис обязательного медицинского страхования. Медицинские услуги, 
оказываемые в рамках обязательного медицинского страхования. Перечень 
медицинских услуг, оказываемых в рамках дополнительного медицинского 
страхования. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 
нетрудоспособности. Особенности оплаты по листку временной 
нетрудоспособности страховыми компаниями. 

Жилище 

Общее представление о доме. Правила пользования общей 
собственностью в многоквартирном доме. Правила проживания в собственном 
и многоквартирном доме. Компании, осуществляющие управление 
многоквартирными домами. Виды услуг, предоставляемых управляющими 
компаниями в многоквартирных домах. Виды коммунальных услуг, 
оказываемых в сельской местности. 

Планировка жилища. Виды и назначение жилых комнат и нежилых 
помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы и правила техники безопасности их 
использования. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, 
мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, 
техника безопасности.  

Кухонная утварь. Виды кухонной посуды в зависимости от 
функционального назначения. Материалы для изготовления различных видов 
кухонной утвари; их свойства. Правила ухода за кухонной посудой в 
зависимости от материала, из которого они изготовлены. Столовые приборы: 
назначение, правила ухода. Санитарные нормы и правила содержания и ухода за 
кухонной утварью.  

Национальные виды кухонной посуды. 

История возникновения и развития кухонной утвари. 
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Кухонное белье: виды (полотенца, скатерти, салфетки, прихватки, 
фартуки, передники), материалы, назначение. Практическое и эстетическое 
назначение кухонного белья. 

Кухонная мебель. Виды кухонной мебели. Правила ухода и содержание. 
Ванная комната. Электробытовые приборы в ванной комнате: 

стиральные машины, фены для сушки волос. Правила пользования 
стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, 
отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 
пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Виды стиральных 
машин в зависимости от загрузки белья (вертикальная и горизонтальная 
загрузки). Режимы стирки, температурные режимы. Условные обозначения на 
стиральных машинах. Характеристики разных видов стиральных машин. 
Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). Выбор 
стиральных машин в зависимости от конкретных условий (размера ванной 
комнаты, характеристика машины, цены). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в зависимости от ее 
назначения. Размещение мебели в помещении с учетом от конкретных условий: 
размера и особых характеристик жилого помещения (освещенности, формы и 
т.д.). Составление элементарных дизайн-проектов жилых комнат.  

Магазины по продаже различных видов мебели. Выбор мебели с учетом 
конкретных условий (размера помещения, внешнего оформления, соотношения 
цены и качества). 

Интерьер. Качества интерьера: функциональность, гигиеничность, 
эстетичность. Рациональная расстановка мебели в помещении в зависимости от 
функционального назначения комнаты, площади, наличия мебели. Композиция 
интерьера: расположение и соотношение составных частей интерьера: мебели, 
светильников, бытового оборудования, функциональных зон. Соблюдение 
требований к подбору занавесей, светильников и других деталей декора. 

Уход за жилищем. Сухая уборка: назначение, инвентарь, электробытовые 
приборы, средства бытовой химии. Влажная уборка: назначение, инвентарь, 
моющие и чистящие средства, электробытовые приборы для влажной уборки 
помещений. Правила техники безопасности использования электробытовых 
приборов. Правила техники безопасности использования чистящих и моющих 
средств.  

Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический, текущий. 
Ремонт стен. Материалы для ремонта стен. Виды обоев: бумажные, 
флизелиновые; виниловые (основные отличия по качеству и цене). Выбор клея 
для обоев в зависимости от их вида; самостоятельное изготовление клейстера. 
Расчет необходимого количества обоев в зависимости от площади помещения. 
Выбор цветовой гаммы обоев в зависимости от назначения помещения и его 
особенностей (естественная освещенность помещения, размеры помещения и 
т. д.). Самостоятельная оклейка стен обоями: подготовка обоев, правила 
наклеивания обоев. Обновление потолков: виды ремонта (покраска, побелка), 
основные правила и практические приемы. Расчет стоимости ремонта потолка в 
зависимости от его площади и вида. 

Одежда и обувь 
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Одежда. Материалы, используемые для изготовления одежды (хлопок, 
шерсть, синтетика, лен, шелк, и пр.). Преимущества и недостатки разных видов 
тканей.  

Уход за одеждой. Виды повседневного ухода за одеждой: стирка, 
глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение 
условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из 
различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Глажение 
изделий из различных видов тканей. Сухое глажение и глажение с паром. 
Правила ухода за одеждой, изготовленной из разных видов материалов. Уход за 
хлопчатобумажной одеждой. Уход за шерстяными и трикотажными изделиями. 
Уход за верхней одеждой из водоотталкивающей ткани, кожи, мехового велюра 
(дубленки), меха (искусственного и натурального). Виды пятновыводителей. 
Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании 
средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная и химчистка: 
назначение, оказываемые услуги, прейскурант. Ателье мелкого ремонта 
одежды: оказываемые услуги, прейскурант. Ателье индивидуального пошива 
одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 
назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 
индивидуальными особенностями. Соотношение размеров одежды в стандартах 
разных стран. 

Стиль одежды. Определение собственного размера одежды. Профессии 
людей, создающих одежду: художники-дизайнеры (модельеры); раскройщики, 
портные. «Высокая» мода и мода для всех. Современные направления моды. 
Журналы мод. Составление комплектов из одежды (элементарные правила 
дизайна одежды). Аксессуары (декор) одежды: шарфы, платки, ремни и т.д.  

История возникновения одежды. Одежда разных эпох. Изменения в 
одежде в разные исторические периоды. 

Национальная одежда. 
Обувь. Выбор и покупка обуви в соответствии с ее назначением и 

размером. Соотношение размеров обуви в стандартах разных стран. Факторы, 
влияющие на выбор обуви: удобство (практичность) и эстетичность. Правила 
подбора обуви к одежде. Значение правильного выбора обуви для здоровья 
человека. 

Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. 
Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Национальная обувь. 

Уход за обувью. Правила ухода за обувью, изготовленной из натуральной 
и искусственной кожи, нубука, замши, текстиля.  

Ремонт обуви в специализированных мастерских. 
История появления обуви. Обувь в разные исторические времена. 
Питание 

Организация питания семьи. Организация правильного питания. Режим 
питания. Рацион питания.  
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Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в 
продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской 
местности). Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес 
и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с 
помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов питания 
(условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет 
стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 
действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Завтрак. Холодный завтрак. Составление меню для холодного завтрака. 
Молочные продукты для холодного завтрака. Простые и сложные бутерброды. 
Канапе. Приготовление бутербродов. 

Горячий завтрак. Каши. Виды круп. Хранение круп. Молочные каши: 
виды, составление рецептов, отбор необходимых продуктов. Приготовление 
молочных каш. Каши, приготовленные на воде. Каши быстрого приготовления. 

Блюда из яиц: яичница-глазунья, омлеты (омлеты простые и с добавками). 
Приготовление блюд из яиц.  

Напитки для завтрака.  
Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда 
для завтрака. Сервировка стола. Приготовление блюд для завтрака. 

Обед. Овощные салаты: виды, первичная обработка овощей, способы 
приготовления. Составление рецептов овощных салатов и их приготовление. 
Салаты с рыбой; мясом (мясопродуктами): составление рецептов, отбор 
продуктов, приготовление. Заправки для салатов. Украшение салатов. 

Супы. Прозрачные супы. Приготовление бульона (мясного, рыбного). 
Заправки для супов. Составление рецептов и приготовление супов. Суп-пюре.  

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Приготовление котлет из 
готового фарша. Жарка мяса. 

Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Рыба отварная. Рыба 
жареная. 

Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий.  
Фруктовые напитки: соки, нектары.  
Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда.  
Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню 

для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Стоимость и 
расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. 
Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для 
горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды 
изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. Составление и запись 
рецептов изделий из теста. Приготовление оладий и блинов изделий из 
недрожжевого и дрожжевого теста. Приготовление печенья.  

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 
маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Консервирование 
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продуктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных 
продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и 
фруктов. 

Виды питания. Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. 
Приготовление национальных блюд. 

Праздничный стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье для 
праздничного стола: салфетки (льняные, хлопчатобумажные), скатерти.  

Украшения салатов и холодных блюд из овощей и зелени. 
Этикет праздничного застолья. 
Блюда национальной кухни.  

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Виды оплаты 
проезда на всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском 
транспорте. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 
электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 
основные службы. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций на вокзале. Примерная стоимость проезда в вагонах разной 
комфортности. Формы приобретения билетов. Электронные билеты. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. 
Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 
Основные службы. Основные маршруты. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Порядок 
приобретения билетов. Электронные билеты. Стоимость проезда. 

Средства связи 

Почта. Внутренняя и международная письменная корреспонденция 

(почтовые карточки, письма, бандероли). Категории почтовых отправлений: 
простые и регистрируемые (обыкновенные, заказные, с объявленной 
ценностью). Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Беспроводные средства персональной связи 
(мобильные телефоны сотовой связи, пейджеры и беспроводные стационарные 
радиотелефоны, спутниковая связь). Значение сотовой (мобильной) связи в 
жизни современного человека. Правила оплаты различных видов телефонной 
связи (проводной и беспроводной). Сотовые компании, тарифы.  

Интернет-связь. Электронная почта и ее преимущества. Видео-связь 
(скайп). Видео-конференции. Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов (адресные и 
безадресные). Различные системы безадресных переводов. Преимущества 
разных видов денежных переводов. Стоимость отправления денежного 
перевода. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные 
учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, особенности 
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работы, основные направления работы. Посещение образовательных 
организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой 
продукции, профессии рабочих и служащих. 

Организации. Отделы внутренних дел. Отделения пенсионного фонда. 
Налоговая инспекция. Паспортно-визовая служба. Центры социальной защиты 
населения. 

Трудоустройство. Деловые бумаги, необходимые для приема на работу 
(резюме, заявление). Заполнение деловых бумаг, необходимых для приема на 
работу. Самостоятельное трудоустройство (по объявлению, рекомендации, через 
систему Интернет). Риски самостоятельного трудоустройства. Государственная 
служба занятости населения: назначение, функции. Правила постановки на 
учет.  

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 
Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Семейный досуг. Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, 
прогулки, посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; 
посещение спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду 
деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены 
работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения 
летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему 
отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники 
дохода. Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи 
расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. 
Планирование дорогостоящих покупок. Значение и способы экономии расходов. 
Назначение сбережений. Виды вкладов в банки. 

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. Семейные 
отношения. Распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйства, 
бюджета. Способы пополнения домашнего бюджета молодой семьи надомной 
деятельностью. 

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. 
Государственные проблемы, связанные с сиротством. Поведение родителей в 
семье, где ждут ребенка. Беременность, роды. Семейный уклад с появлением 
новорожденного в семье, распределение обязанностей. Грудной ребенок в 
семье: уход, питание новорожденного, детский гардероб, необходимое 
оборудование и приспособления. Развитие ребенка раннего возраста. 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и разви-
тии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
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синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуника-
ции.  

Основными направлениями логопедической работы является: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи);  
диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 
коррекция нарушений чтения и письма;  
расширение представлений об окружающей действительности;  
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных 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 учащихся; формирование навыков 
адекватного поведения.  

Основные направления работы:  
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 
деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля);  

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 ребенка в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения).  

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 
ребенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 
двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 
достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 
способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 
жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 
упражнения на ориентировку в пространстве;  
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  
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упражнения с детскими музыкальными инструментами;  
игры под музыку;  
танцевальные упражнения. 
 

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образо-

вательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на форми-

рование основ социально ответственного поведения.  
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 
нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 
личностной культуры ― 

(1
I) 1 класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника посту-
пать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечелове-
ческих (базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчи-
вости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры ― 

(1
I) 1 класс- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
укрепление доверия к другим людям;  
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
 (1

I) 1 класс- 4 классы: 
формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 
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формирование положительного отношения к семейным традициям и ус-
тоям.  

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения.  
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. Организация может отдавать приоритет 
тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями 
виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их 
особых образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития 
положен принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он 
предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя 
и предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного 
развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 
нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 
Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 
личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отно-

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-
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нравственного развития детей. 
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение 
в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также мно-

жеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко предста-

влены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 
религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Феде-

рации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. 
Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые 
могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, 
откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и прив-

лекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 
телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 
культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 
способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необхо-

димо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в 
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 
микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности 
детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  
элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о бли-

жайшем окружении и о себе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего се-

ла, города;  
уважение к защитникам Родины;  
положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  
элементарные представления о национальных героях и важнейших собы-

тиях истории России и еѐ народов;  
умение отвечать за свои поступки;  
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 
находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(1
I) 1 класс-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в про-
ступке и проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающие-
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ся жизни в семье и в обществе; 
представления о правилах поведения в общеобразовательной организа-

ции, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим;  
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
представления о недопустимости плохих поступков; 
знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежли-

вого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 
(I

1
) I класс-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 
роли образования, труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполне-

нии коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  
соблюдение порядка на рабочем месте.  
(I

1
) I класс-IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
формирование элементарных представлений о красоте;  
формирование умения видеть красоту природы и человека;  
интерес к продуктам художественного творчества;  
представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  
Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 
действительности и форм общественного духовно-нравственного 
взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 
должно обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о бли-

жайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых 
и не одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 
социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой 
на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые 
он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятель-
ности;  
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развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 
компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-

нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны 
быть предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут 
быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему 
селу, городу, народу, России;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   
Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(I
1) 1 класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-
веку, находящемуся в трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим.  

(I
1
) I класс-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду;  
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  
первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной 

и личностно значимой деятельности.  
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  
(эстетическое воспитание) ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  
 

2.3 Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 
Примерная программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа является концептуальной методической основой для 
разработки и реализации общеобразовательной организацией собственной 
программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 
основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐ-

том этнических, социально-экономических,  природно-территориальных и иных 
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
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процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 
планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 
семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими обществен-

ными организациями.    
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребѐнка. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 
личностным результатам освоения АООП: формирование представлений о мире 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российс-

кого общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 
культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 
мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, ма-

териального благополучия. 
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 
работы общеобразовательной организации, требующий создание 
соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 
организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, разви-

вающая способность понимать своѐ состояние, обеспечивающая усвоение спо-

собов рациональной организации режима дня, двигательной активности, пи-

тания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 
жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста-

новится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.  
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 
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общеобразовательной программы и должна проектироваться в согласовании с 
другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 
формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в 
сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 
обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 
соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, 
учебы и отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей,  
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть ор-
ганизована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструк-
туры общеобразовательной организации. 
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2. Реализация программы формирования экологической культуры и здо-
рового образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здо-
рового образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 
5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобра-

зовательной организации. 
 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 
общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 
числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квали-

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную ра-

боту с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 
медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 
возлагаются на администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в со-

держание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих форми-

рованию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и без-

опасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам 
как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», 
«Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» 
и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 
практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им 
возможность в достижении жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  
умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное 

отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 
природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 
навыки личной гигиены; активного образа жизни;  
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умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 
окружающих с позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи;  
навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  
навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего 

ухода за больными. 
навыки и умения безопасного образа жизни: 
навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций 

в школе, дома, на улице;  
умение оценивать правильность поведения в быту;  
умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, 
инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 
пожарной безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с 
незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном 
транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и 
простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение 
правил поведения при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 
регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 
пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  
порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни  осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (со-

циальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекульту-

рном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и 
духовно-нравственное направления (особенно в части экологической состав-

ляющей). 
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направле-

нием внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, спо-
собствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному раз-
витию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры здо-
рового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной 
деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усиле-

нию оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физи-
ческими упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть:  

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 
заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 
дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования 
основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в 
рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание 
направлено на формирование элементарных экологических представлений, 
осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 
ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 
укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 
искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 
экологически безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа 
формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение 
представлений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного 
движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в 
транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 
профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 
жизнедеятельности, здорового образа жизни должно способствовать овладению 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, 
действиями в опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе 
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простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию 
стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а 
также особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной 
деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых 
усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных 
ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 
на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы 
мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные 
знания и усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, 
ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная 
практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 
прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 
мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 
здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 
конференций, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 
мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на 
ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностя-

ми психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 
оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 
формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 
адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 
дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, рабо-
тающих в общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педаго-
гов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалиста-
ми 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 
направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 
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организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепле-
ния здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круг-
лых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной про-
блеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных пред-
ставителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родите-

лей (законных представителей) к совместной работе по проведению при-

родоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Планируемые результаты освоения программы формирования  
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам,  способность сочувствовать природе и еѐ обитателям; 
потребность в занятиях физической культурой и спортом;  
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 
необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 
природных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 
поведении  и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  
готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 
людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 
выполнением различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
решения.  

2.4 Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
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Целью программы коррекционной работы является обеспечение 
успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психо-
лого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 
процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабле-
ние имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 
физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 
индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной 
и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 
медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучаю-

щемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 
потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 
личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обе-

спечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционной работы. 
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 
на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 
сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 
обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально 
организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровож-

дения обучающихся. 
Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенно-
стей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладе-
ния ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью вы-

явления их особых образовательных потребностей: 
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладе-

нии содержанием образования и потенциальных возможностей; 
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ученика; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в ос-

воении АООП; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректи-

ровки коррекционных мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирова-

ние, интервьюирование), 
― психолого-педагогический эксперимент,  
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельно-

сти, 
― беседы с учащимися, учителями и родителями, 
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
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― оформление документации (психолого-педагогические дневники на-
блюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию меро-
приятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недос-
татков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровож-

дения учащегося (совместно с педагогами), 
― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся, 
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие по-

знавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 
― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 
психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соот-
ветствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-
вых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 
развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и кор-
рекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных усло-
вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 
формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 
― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики и технологии,  
― беседы с учащимися, 
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирова-

ние и др.). 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социали-
зации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 
конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных во-
просов воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеоб-
разовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 
методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
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анкетирование педагогов, родителей, 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родите-

лям. 
Психологическое консультирование основывается на принципах аноним-

ности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, 
ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в про-
цесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществле-

ние разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по во-
просам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и вос-
питания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (закон-
ными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-
рий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их пси-

хологической компетентности, 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 
направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 
помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 
общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 
организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: 
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  
― лекции для родителей, 
― анкетирование педагогов, родителей, 
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, роди-

телям. 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в про-

цессе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  

– один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  
Взаимодействие специалистов требует:  
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,  
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― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 
учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 
программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 
двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 
организациями и органами государственной власти, связанными с решением 
вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 
трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 
общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 
заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 
культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье-

сбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов 
формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
и другими негосударственными организациями в решении вопросов 
социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 
общество.  

 

2.5   Программа внеурочной деятельности 
Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является основой 
для разработки и реализации общеобразовательной организацией собственной 
программы внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учѐтом, 
этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов 
семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 
общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  
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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 умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 
самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 
социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 
обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 
для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуаль-

ных интересов учащихся в свободное время. 
Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, лич-

ностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 
разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающее и самих себя, 

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

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 
 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
формирование умений, навыков социального общения людей;  
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
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укрепление доверия к другим людям;  
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 
область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 
учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 
коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-

развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 
области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 
разработки соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно 
выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять 
организационные формы еѐ учетом реальных условий, особенностей 
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей).  
При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 
воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 
приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения 
к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 
действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 
природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 
обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание вне-

урочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 
направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 
проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, 
позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 
коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их 
реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: 
игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 
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творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 
туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 
определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 
соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 
викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 
деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, 
особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 
осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 
полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спор-
тивными объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов об-
щеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосред-
ственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в ней мо-
гут быть созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразова-
тельной организации в течение дня, содержательном единстве учебного, воспи-
тательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций до-
полнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), 
в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей 
(с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. 
Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организаций отдыха обучающихся и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 
организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, 
воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 
др.), так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятель-

ности в Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельно-
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сти. Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный до-
кумент Организации, который определяет общий объем внеурочной деятельно-
сти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обуче-
ния. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образователь-
ной Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обес-
печить достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 
возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а 
также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных 
приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той или 
иной деятельности (например, приобрѐл,  некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело 
достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 
его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных 
знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 
организации, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в ко-

торой обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтве-

рждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 
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самостоятельного общественного действия, формирование социально 
приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной ор-

ганизации, в открытой общественной среде. 
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличи-

вает вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучаю-

щихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 
социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 
зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 
достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  
― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федера-

ции, жителя конкретного региона; 
― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходи-

мости ее охраны; 
― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традици-

ям и образу жизни других народов; 
― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 
― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 
― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
― потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных   видах практической, художественно-

эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 
природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 
освоение различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодей-
ствовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
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― способность к организации своей жизни в соответствии с представле-
ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах со-
циального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементар-
ные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оцени-
вать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 
и практической, общественно полезной деятельности.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Примерный учебный план образовательных организаций Российской Фе-

дерации (далее ― Учебный план), реализующих АООП для обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, со-
став и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-
работке содержания образования, требований к его усвоению и организации об-
разовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных ме-
ханизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавли-
вает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные 
планы могут быть представлены в  вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 
2 вариант ― подготовительный первый (I1

)- IV; V-IX классы (10 лет); 
Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет 

самостоятельно с учетом: 
особенностей психофизического развития обучающихся, сформированно-

сти у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образова-

тельных потребностей; 
наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансо-

вые и материально-технические). 
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предмет-

ных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 
предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выра-
женную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 
особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 
этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 
область. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение сис-
темой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 
его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценно-
стям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образо-
вательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, 
а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  
в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана пред-
ставлено коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекцион-
ными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую 
область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количе-
ственное соотношение может осуществляться общеобразовательной организа-
цией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 
умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвали-
да. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 
учитывается при определении объемов финансирования.  
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нрав-
ственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной орга-
низации. Образовательные организации предоставляют обучающимся возмож-
ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них ча-
сов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рам-
ках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 
часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
АООП определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего пси-
хофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных предста-
вителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются ин-
дивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, про-
грамм сопровождается тьюторской поддержкой. 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): 

дополнительный первый класс (I1
)-IV классы 

Предметные 
области 

             Классы  
 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 
практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 606 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 
человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. 

Изобразительное 
искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая 
культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  
 

693 693 680 680 680 3426 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая 
область (коррекционные занятия и 
ритмика):  

198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность  132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1122 5412 

 

 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 
области 

Классы  
 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 
практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 
человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн
ое искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая 198 204 204 204 810 
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область (коррекционные занятия и 
ритмика):  
Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 

 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): 

дополнительный первый класс ( классыПредметные 
области 

Классы  
 

Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 
практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. 

Естествознание 

3.1. Мир природы и 
человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительно
е искусство 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая 
область (коррекционные занятия и 
ритмика):: 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): I-IV классы 

Предметные 
области 

Классы  
 

Учебные 
предметы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 
практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 
человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн
ое искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая 
область (коррекционные занятия и 
ритмика):  

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной  
общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кад-
ров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое со-
провождение ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) в системе школьного образования. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должна быть укомплектована 
педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, 
для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственной или муниципальной 
образовательной организации ― также квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или 
курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения, 
обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в отдельных образовательных организациях, 
отдельных классах и группах принимают участие следующие специалисты: 
учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, 
учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социаль-

ные педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские работники, 
в том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образова-
ние по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подго-
товки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении пере-
подготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-
ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-
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ным прохождением профессиональной переподготовки в области олигофрено-
педагогики. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 
образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное 
дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 
подготовки олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  
д) по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 
квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 
подтвержденной документом о повышении квалификации или дипломом о 
профессиональной переподготовке. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование 
по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 
сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или 
направлениям подготовки психолога с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог 
должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квали-

фикации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом 
установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 
по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-

ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-

ным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  
При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед дол-

жен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 
области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом 
установленного образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее про-

фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта без предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области 
физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в об-

ласти олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 
образца. 

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование по одному из видов профильного труда с 
обязательным прохождением переподготовки или курсов повышения ква-

лификации в области олигофренопедагогики, подтвержденных документом 
установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 
среднее профессиональное образование по укрупненной группе 
специальностей «Образование и педагогика» (направление «Педагогическое 
образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области 
музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обя-

зательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в облас-

ти олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного обра-

зца. 
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессио-

нальное образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 
объединения без предъявления требований к стажу работы; либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование 
и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими 
обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к уровню и 
направленности подготовки специалистов: 

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель 
рисования, учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), 

учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования должны иметь наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 
занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 
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документ о повышении квалификации, установленного образца в области ин-

клюзивного образования. 
Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педа-

гогическое образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и 
документ о повышении квалификации, установленного образца в области 
инклюзивного образования. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 
профессиональное педагогическое образование и диплом установленного 
образца о профессиональной переподготовке по соответствующей программе. 

 Ассистент (помощник)
20

 должен иметь образование не ниже среднего 
общего и пройти соответствующую программу подготовки.   

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов 
по информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 
соответствующую квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения 
обучающихся (врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее 
профессиональное образование, соответствующее занимаемой  должности. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации 
образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 
(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 
муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 
Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 
1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение 
бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стан-
дарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений с учетом особых образова-
тельных потребностей обучающихся; 

                                                           
20

 Ч. 3, ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об образова-
нии в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-фз, от 23.07.2013 № 203-фз). 
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4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме оп-
ределяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормати-
вы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, матери-
ально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 
расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образова-

нием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в ор-
ганизации. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 
инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 
Материально-технические условия реализации АООП должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 
Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должна соот-

ветствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 
размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их 
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 
для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной 
деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-де-
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фектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна 
обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеуро-

чной деятельности; 
трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 
кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки, число читательских мест); 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями; 

актовому залу; 
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 
помещениям для медицинского персонала; 
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение 
образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
размещения материалов и работ в информационной среде организации; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха и питания; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 
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Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соот-
ветствовать не только общим, но и особым образовательным потребностям обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает 
требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 
организации временного режима обучения; 
техническим средствам обучения; 
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно 
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, в 
области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 
образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
соблюдения пожарной и электробезопасности; 
соблюдения требований охраны труда; 
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 
задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 
(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 
др.), а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные 
компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 
возможность удовлетворить особые образовательные потребности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 
активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 
использования специальных учебников, адресованных данной категории обу-
чающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выпол-
нения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на пе-
чатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость спе-
циального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 
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преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; 
в старших ― иллюстративной и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обу-

словлено  необходимостью индивидуализации процесса образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специ-
фика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организацион-
ной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной ор-
ганизации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализи-
рованных материалов для процесса обучения ребѐнка с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимо-
действия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную пра-
вовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных 
связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 
образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного про-

цесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 
образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 
способами (поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в 
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 
среде общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 
результатов экспериментальных исследований); 

 

3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-
мой системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования  обу-
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чающихся с умственной отсталостью условий осуществляется через комплекс 
взаимосвязанных единичных проектов. 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Комплектование об-
разовательного учреж-
дения руководящими, 
педагогическими, учеб-
но-вспомогательными, 
административно-

хозяйственными работ-
никами: 

по мере необходимости  Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2. Мотивация педагоги-
ческих работников к 
введению и реализации 
АООП: 

в течение  реализации 
программы 

Директор МКОУ СОШ № 
8 р.п. Атиг  

3. Определение состава 
педагогических работ-
ников, которым необ-
ходимо пройти курсо-
вую подготовку по во-
просам реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья: 

в течение реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

4. Формирование еже-
годно заказа в образо-
вательные организации, 
реализующие дополни-
тельные профессио-
нальные программы, на 
курсовую подготовку 
педагогических работ-
ников, обеспечение ор-
ганизации повышения 
квалификации педаго-
гических работников: 

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте  

5. Осуществление кон- в течение  реализации Заместитель директора по 
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троля за повышением 
квалификации педаго-
гических работников 
ОО, принятие мер для 
обеспечения создания 
кадровых условий для 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

программы учебно-воспитательной ра-
боте  
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

6. Организация научно-

методического сопро-
вождения реализации 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в образова-
тельной организации: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

7. Изучение и диссеми-
нация опыта работы 
педагогов, реализую-
щих ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

в течение  реализации 
программы 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте начального уровня 
образования  

 

 

Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации АООП. 
 

 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Осуществление му-
ниципальной услуги по 
предоставлению обра-
зования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего об-
разования обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здоро-

при зачислении обу-
чающегося с ОВЗ 

Директор МКОУСОШ №8 р.п. 
Атиг  
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вья: 
2. Распределение и рас-
ходование средств, вы-
деленных на реализа-
цию ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.1. Расходы на оплату 
труда работников 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.2. Расходы на средст-
ва обучения и воспита-
ния, соответствующие 
материалы 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

2.3. Расходы, связанные 
с дополнительным 
профессиональным об-
разованием руководя-
щих и педагогических 
работников по профи-
лю их деятельности 

в течение  реализа-
ции программы 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  

3. Приведение локаль-
ных нормативных ак-
тов, регламентирующих 
установление заработ-
ной платы работников 
ОО, в том числе стиму-
лирующих надбавок и 
доплат, порядка и раз-
меров премирования с 
учетом особенностей 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 

ежегодно Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 

4. Привлечение допол-
нительных финансовых 
средств на исполнение 
задач по внедрению 
ФГОС начального об-
щего образования обу-
чающихся с ограничен-

по мере необходимо-
сти 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
Бухгалтер МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
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ными возможностями 
здоровья, предоставле-
ния платных дополни-
тельных образователь-
ных и иных предусмот-
ренных уставом обра-
зовательной организа-
ции; добровольных по-
жертвований и целевых 
взносов физических и 
(или) юридических лиц: 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-
ции адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации АООП. 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки  
реализации 

 

Ответственные  
за реализацию 

1. Создание условий в 
соответствии с сани-
тарно-

эпидемиологическими 
правилами и нормати-
вами: 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг, 
заместитель директора по АХЧ   

2. Создание условий в 
соответствии с прави-
лами пожарной безо-
пасности 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

3. Создание условий в 
соответствии с возрас-
том и индивидуальны-
ми особенностями раз-
вития глухих детей 

в течение учебного 
года  

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

4. Создание условий в 
соответствии с требо-
ваниями к оснащенно-
сти помещений 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг  
заместитель директора по АХЧ   

5. Создание условий 
для материально-

технического обеспече-
ния программы (учеб-
но-методические ком-
плекты, оборудование, 
оснащение (предметы)) 

в течение учебного 
года 

Директор МКОУСОШ №8 
р.п.Атиг. 
заместитель директора по АХЧ   
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