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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  об-
разования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2), разра-
ботанная в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия» (да-
лее – МБОУ «Гимназия») – образовательная программа, обеспечивающая коррекцию нару-
шений развития и социальную адаптацию детей с учётом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и определяющая содержание образования, ожидае-
мые результаты и условия её реализации в МБОУ «Гимназия».

Данная программа разработана на основе:
 Конвенции о правах ребёнка;
 Конституции Российской Федерации;
 Указа Президента РФ от 01.06.2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейст-

вий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»;
 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской

Федерации»;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
года № 1598;

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»,  утвер-
жденных Постановлением главного государственного санитарного врача россий-
ской федерации от 10.07.2015 года № 26;

 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  началь-
ного общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата  (вариант  6.2),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол  от 22.12.2015 года № 4/15);

 нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и
других нормативно-правовых актов в области образования;

 Устава МБОУ «Гимназия».

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  об-
разования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) состо-
ит из двух частей: 

 обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний;

 содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Принципы и подходы к формированию
адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).
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В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата (вариант 6.2) положены следующие принципы:

 принцип государственной политики Российской Федерации в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на  территории  Российской  Федерации,  светский характер  образования,  общедо-
ступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

 принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

 принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 
 принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентиру-

ющий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайше-
го развития» с учётом особых образовательных потребностей;

 онтогенетический принцип;
 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитацион-

ного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребно-
стей обучающихся;

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования ориен-
тировку  на  программу основного  общего  образования,  что  обеспечивает  непре-
рывность образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата;

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«предметной области»;

 принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возмож-
ность  овладения  обучающимися  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведе-
нием;

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных усло-
виях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит го-
товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности
в реальном мире, в действительной жизни, трансформирование уровня полученных
знаний в область жизнедеятельности;

 принцип сотрудничества с семьей.

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  об-
разования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) МБОУ
«Гимназия» создана в соответствии с дифференцированно сформулированными в федераль-
ном государственном образовательном стандарте начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья требованиями к:

 структуре образовательной программы;
 условиям реализации образовательной программы; 
 результатам образования.

В основу разработки адаптированной основной общеобразовательной программы на-
чального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(вариант 6.2) заложены дифференцированный и деятельностный подходы:

Дифференцированный подход к построению предполагает учёт особых образователь-
ных потребностей этих обучающихся,  которые определяются уровнем речевого развития,
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этиопатогенезом,  характером нарушений опорно-двигательного аппарата и проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода:
 обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата возможность реализовать индивидуальный по-
тенциал развития; 

 открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариа-
тивных  образовательных  материалов,  обеспечивающих  пошаговую  логопедиче-
скую  коррекцию,  развитие  способности  обучающихся  самостоятельно  решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возмож-
ностями.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос-
питания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учётом общих закономер-
ностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-
ности обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата младшего школьного
возраста определяется 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 содержанием образования.

В контексте разработки адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата (вариант 6.2) реализация деятельностного подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предмет-
ных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению,
 приобретению нового опыта деятельности и поведения;
 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с на-

рушениями  опорно-двигательного  аппарата  на  основе  формирования  уни-
версальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-
ние ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей
основу социальной успешности.

Ключевым  условием  реализации  деятельностного  подхода  выступает  организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательной деятельности, сни-
жение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориен-
тированные, проблемно-поискового характера.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Пояснительная записка.

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  об-
разования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) – об-
разовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двига-
тельного, учитывающая особенности их психофизического развития (задержку психического
развития), индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию.

Цель адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) –
обеспечение качественного образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, способствующее развитию их личности в соответствии с принятыми в семье и обще-
стве духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Для достижения поставленной цели решаются задачи:
 способствовать удовлетворению потребностей в получении обучающимися с нару-

шениями  опорно-двигательного  аппарата  качественного  начального  общего  об-
разования;

 способствовать  достижению планируемых результатов  освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обуча-
ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата обучающимися с учётом
их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей
и возможностей;

 формировать общую культуру, обеспечивающую разностороннее развитие лично-
сти обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (нравственное,
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);

 обеспечивать преемственность начального общего и основного общего образова-
ния;

 использовать в образовательном процессе современные образовательные техноло-
гий деятельностного типа;

 выявлять и развивать возможности и способности обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата через организацию их общественно-полезной дея-
тельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художе-
ственного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-
альной среды.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  об-
разования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) разра-
ботана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностя-
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ми здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, усло-
виям её реализации и результатам освоения.

Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучаясь по адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программе начального общего образования обучаю-
щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с об-
разованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки.

Сроки  получения  начального  образования  обучающимися  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата пролонгируются с  учётом психофизиологических возможностей и
индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые определяются фе-
деральным  государственным  образовательным  стандартом.  Нормативный  срок  освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант  6.2) – 5  лет  (1доп.,1-4
кл.). Указанные  сроки обучения  увеличены  на  один  год  за  счёт дополнительного первого
класса. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Группу обучающихся,  которым территориальной психолого-медико-педагогической
комиссией рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной про-
грамме начального общего образования нарушениями опорно-двигательного аппарата (вари-
ант 6.2) составляют  дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных способностей,
передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности само-
стоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограниче-
ниями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени вы-
раженности.

Задержку психического развития при нарушениях опорно-двигательного аппарата ча-
ще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей.
Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько за-
медленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической рабо-
те дети часто догоняют сверстников в умственном развитии.

Особые образовательные потребности обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и задержкой психического развития определяют специфическую логику построения
учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования.

Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные таким обу-
чающимся:

 увеличение сроков освоения адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования за счёт дополнительного 1 класса (1доп.);

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-
го, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуаль-
ной работы;

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

 наглядно-действенный  характер  содержания  образования  и  упрощение  системы
учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
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 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситу-
ации взаимодействия с действительностью;

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной комму-
никации, коррекция произносительной стороны речи;

 создание безбарьерной среды (поручни, пандусы, специальные средства передви-
жения: инвалидные коляски, ходунки, трости и др.);

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы об-
разовательного учреждения;

 использование компьютерных и технических средств коллективного и индивиду-
ального пользования с включением специального оборудования;

 предоставление специальных технических средств для оптимизации процесса пись-
ма: увеличенные в размерах ручки, накладки к ним, утяжеленные ручки, специаль-
ные клавиатуры и т.д.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы на-
чального общего образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата (вариант 6.2) оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего об-
разования.

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-
щего образования с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2), обеспечива-
ет достижение обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата трех видов ре-
зультатов личностных, метапредметных и предметных.

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата (вариант 6.2)  включают индивидуально-личностные качества и социальные
компетенции обучающегося, включающие: 

 готовности к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, соци-
ально значимые ценностные установки  обучающихся,  социальные компетенции,
личностные качества; 

 сформированности основ гражданской идентичности;
 сформированности целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 патриотизме, чувстве гордости за свою Родину, российский народ, национальные

свершения, открытия, победы;
 осознании роли своей страны в мировом развитии;
 уважительном отношении к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,

природе нашей страны, ее современной жизни;
 осознании  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формировании

ценностей многонационального российского общества, становлении гуманистиче-
ских и демократических ценностных ориентаций;

 сформированности уважительного отношения и иному мнению, истории и культу-
ре других народов;

 овладении начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире;

 сформированности чувства прекрасного – умении воспринимать красоту природы
и бережном отношении ко всему живому;
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 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-
циальной справедливости и свободе;

 сформированности эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 сформированности этических чувств,  доброжелательности и  эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимании и сопереживании чувствам других людей;
 умении чувствовать красоту художественного слова, стремлении к совершенство-

ванию собственной речи;
 владении навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных и коммуникативных ситуациях, умении не создавать конфликтов и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций;

 умении сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-
носить свою часть работы с общим замыслом;

 овладении навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-
действия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с
использованием информационных технологий;

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-
щих людей;

 овладении навыком самооценки, умении анализировать свои действия и управлять
ими;

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;

 овладении социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 сформированности  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

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

Метапредметные результаты освоения  адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования  обучающихся  с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (вариант 6.2) включают освоенные обучающимися универсальные
учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпред-
метными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладе-
нию в дальнейшем адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые
отражают:

 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей ра-
боты в МБОУ «Гимназия» и вне ее;

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, опреде-
лять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответству-
ющие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок;

 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя
свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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 владение знаково-символическими средствами представления информации для со-
здания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и
операций решения практических и учебно-познавательных задач;

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках откры-
том  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-
мета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (запи-
сывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-
провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-
кета;

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познаватель-
ных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обу-
чающихся;

 владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказыва-
ние в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-
менной формах;

 умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-ком-
муникативных технологий для решения различных познавательных и коммуника-
тивных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением
рассуждений,  умением  фиксировать  свои  наблюдения  и  действовать  разными
способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества;

 готовность слушать собеседника и  вести диалог,  признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мне-
ние и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;

 умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаим-
ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-
дение и поведение окружающих;

 использование  речи  с  целью  налаживания  продуктивного  сотрудничества  со
сверстниками  при  решении  различных  учебно-познавательных  задач,  регуляции
своих действий, построения монологического высказывания;

 умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудниче-
ства, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;

 владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 владение  базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учеб-
ного предмета.

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигатель-
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ного аппарата (вариант 6.2), включающие освоенные обучающимися знания и умения, спе-
цифичные для каждой предметной области, готовность их применения:

 Русский язык:  
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;

 понимание того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значе-
ния русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;

 первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка отра-
жающих существенные связи, отношения и функции;

 понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и
звучания  слова.  Практическое  усвоение  заместительной  (знаковой)  функции
языка;

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли-
тературного языка (орфоэпических,  лексических,  грамматических) и правилах
речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и услови-
ях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-
вать приобретенные знания для решения познавательных, практических и ком-
муникативных задач.

 Литературное чтение:  
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этиче-
ских представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познаватель-
ных и учебных текстов с  использованием элементарных литературоведческих
понятий;

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, по-
исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-
ственную оценку поступков героев;

 умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной инфор-
мации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавли-
вать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения,
делить  текст  на  части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить
средства выразительности, пересказывать произведение;

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практи-

12



ческом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование –
создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описа-
ние – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произве-
дение;

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собствен-
ный текст на основе художественного произведения,  репродукции картин ху-
дожников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

 Математика:  
 овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  про-

странственного воображения и математической речи;
 умение  применять  полученные  математические  знания  для  решения  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания
для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира,
оценки их количественных и пространственных отношений;

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических
действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения
числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распростра-
ненные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометри-
ческие фигуры;

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и ин-
терпретировать данные.

 Окружающий мир:  
 знание государственной символики и государственных праздников современной

России, что такое Конституция, основных прав ребёнка;
 замечание и объяснение поступков людей противоречащих человеческой сове-

сти, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка.
Предложение, что ты сам можешь сделать для исправления видимых наруше-
ний;

 понимание особой роли России в мировой истории; проявлять чувство гордости
за национальные свершения, открытия, победы;

 первоначальное представление об уникальности России как единого неделимого
многонационального и многоконфессионального государства, об исторической
роли многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя рос-
сийской государственности, приведение примеров народов России;

 знание исторических периодов: первобытное общество, Древний мир, Средние
века, Новое время, Новейшее время;

 знание, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет
лет в истории; особенности исторической карты;

 умение соотносить год с веком,  определять последовательность исторических
событий;

 приведение примеров патриотизма, доблести, благородства на материале отече-
ственной истории;

 знание важнейших событий и великих людей отечественной истории;
 понимание  сути  исторических  побед  России,  сыгравших  решающую  роль  в

мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба
с нашествием Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого со-
бытия на судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад на-
шей  страны  в  разгром  фашизма,  представление  о  вкладе  России  в  развитие
мировой культуры и науки;
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 выявление причинно-следственной связи между различными историческими со-
бытиями, явлениями социальной действительности (например, принятие Русью
христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и
хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН);

 проявление уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-
тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;

 объяснение, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзья-
ми, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в
одно человечество;

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-
мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю-
дей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

 владение основами экологической грамотности. Выявление экологическиъ свя-
зей в окружающем мире, моделирование этих связей, применение знаний о них
при объяснении необходимости бережного отношения к природе – знание неко-
торых современных экологических проблем;

 умение в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку дея-
тельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

 определение возможных причин отрицательных изменений в природе, необхо-
димых мер охраны природы, вариантов личного участия в сохранении природ-
ного окружения; 

 предложение простейших прогнозов возможных последствий воздействия чело-
века на природу;

 приведение примеров животных Красной книги России и Международной Крас-
ной книги;

 владение доступными способами изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением инфор-
мации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информацион-
ном пространстве);

 представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и но-
чи и времен года;

 знание способов изображения Земли,  ее  поверхности:  глобус,  географическая
карта;

 представление о природных зонах России, умение устанавливать причины сме-
ны природных зон в нашей стране;

 представление об особенностях природы своего края: формы земной поверхно-
сти, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества;

 распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя; 
 умение различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и жи-

вотных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяй-
ственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края;

 проведение наблюдений природных тел и явлений;
 самостоятельный поиск в учебнике и дополнительных источниках сведений по

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера,  изло-
жение их в виде сообщения, рассказа;

 применение иллюстраций учебника как источника знаний, раскрытие содержа-
ний иллюстраций;

 владение элементарными приемами чтения географической и исторической кар-
ты;

 знание и соблюдение правил безопасности дорожного движения (в частности,
касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
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 умение адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зре-
ния пешехода и (или) велосипедиста; 

 умение прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пас-
сажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

 объяснение роли основных органов и систем органов в организме человека;
 применение знаний о своём организме в жизни (для составления режима дня,

правил поведения и т.д.);
 оценивание что полезно для здоровья, а что вредно.

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной общеоб-
разовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) дополняются результатами освоения програм-
мы коррекционной работы и программ коррекционно-развивающих курсов.

Планируемые результаты
освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

программы коррекционной работы и программ коррекционно-развивающих курсов.

Анализ изменений поведения ребёнка с нарушениями опорно-двигательного аппарата
в повседневной жизни по позициям, соответствующим направлениям коррекционной рабо-
ты, осуществляется по следующим критериям:

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях,  о  на-
сущно необходимом жизнеобеспечении;

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского со-
провождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих ну-
ждах и правах в организации обучения;

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной орга-

низации;
 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей.

По каждому направлению коррекционной работы определены планируемые результа-
ты реализации программы.

Требования к результатам реализации программ коррекционно-развивающих курсов

Коррекционный курс «Психологическая коррекция познавательных     процессов»:  
 развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада-

вать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятель-
ность;

 умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространствен-
ные и  метрические  признаки  предметов,  использование  словесного обозначения
пространственных отношений;

 увеличение объёма произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной
модальности;

 умение ребёнка выделить, осознать и принять цели действия;
 умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;
 умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;
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 умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулиро-
вать запрос о специальной помощи.

Коррекционный курс «Психологическая коррекция эмоциональных     нарушений»:  
 смягчение эмоционального дискомфорта ребёнка, повышение активности и само-

стоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоци-
ональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;

 модифицирование  эмоциональных отношений и  переживаний ребёнка,  способов
реагирования на отношение к нему окружающих;

 умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и
управлять ими;

 практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.

Коррекционный курс «Психологическая коррекция социально-психологических про-
явлений»:

 уменьшение ореола исключительности психологических проблем;
 умение  получить  эмоциональную  поддержку  от  сверстников,  имеющих  общие

проблемы и цели;
 умение начать и поддержать разговор,  задать вопрос,  выразить свои намерения,

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.

умение получать и уточнять информацию от собеседника.

Коррекционный курс «Коррекция нарушений речи»:
 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербаль-

ную, невербальную) как средство достижения цели;
 формирование слухового контроля произношения и фонематический анализ;
 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 дру-

гим человеком;
 умение  делиться  своими воспоминаниями,  впечатлениями и  планами с  другими

людьми.

Коррекционный курс «Коррекция нарушений чтения и письма»:
 умение чтения разных слогов;
 умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки;
 умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости;
 умение  дифференцировать  звуки  на  фонетико-фонематическом уровне;
 умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов;
 умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне;
 умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
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1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).

Оценивать достижения обучающимися с  нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования,
поскольку у  них  может  быть  индивидуальный темп освоения  содержания  образования  и
стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки време-
ни объективно невозможна. 

Обучающиеся с обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют
право  на  прохождение  текущей,  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего об-
разования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) в иных
формах.

Объект оценки личностных результатов – универсальные учебные действия, сфор-
мированные у обучающихся, включаемые в три основных блока:

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – при-
нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ рос-
сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Роди-
ну, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие само-
уважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть силь-
ные и слабые стороны своей личности;

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познава-
тельных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что
я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориента-
ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способ-
ность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.

Оценка метапредметных результатов – предполагает оценку универсальных учеб-
ных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учёта характера ошибок,  проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-
емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесе-
нию к известным понятиям;

17



 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-
тов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-
щего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка  метапредметных  результатов
проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 
 учебное проектирование; 
 итоговые проверочные работы; 
 комплексные работы на межпредметной основе; 
 мониторинг сформированности основных учебных умений.

Достижение предметных результатов обеспечивается  за  счёт  основных учебных
предметов. Поэтому объект оценки предметных результатов – способность  обучающихся  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата решать учебно-познавательные и учебно-прак-
тические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты на-
копленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируют-
ся и учитываются при определении итоговой оценки. Основной инструмент итоговой оценки
– комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-
стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-
ния темы обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проводится мони-
торинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итого-
вой комплексной работы на межпредметной основе.

В 1 классе текущее оценивание осуществляется в форме словесных качественных оце-
нок на критериальной основе («лесенки успеха», символы, цветовые значки и т. д.). Со 2
класса используется – в виде отметок: «5», «4», «3», «2».

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов ре-
ализуется в рамках накопительной системы – портфолио обучающегося:

 современного педагогического инструмента сопровождения развития и оценки до-
стижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование ка-
чества образования;

 позволяющего учитывать возрастные особенности развития универсальных учеб-
ных действий обучающихся;

 предполагающего активное вовлечение  обучающихся  и  их родителей  (законных
представителей)  в  оценочную деятельность  на  основе проблемного  анализа,  ре-
флексии и оптимистического прогнозирования.

В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, ком-
муникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий.

Программа формирования универсальных учебных действий на  уровне  начального
общего образования в условиях МБОУ «Гимназия» конкретизирует требования федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-
щихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  личностным  и  метапредметным  ре-
зультатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант
6.2), и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспече-
ние деятельностного подхода и позволяет реализовывать развивающий потенциал образова-
ния обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и призвана способствовать
развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учить-
ся.

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата обеспечивает:

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области;
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зави-

симости от ее предметного содержания;
 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содер-

жания образования;
 создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему образова-

нию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
 целостность развития личности обучающегося.
Основная  цель реализации программы формирования универсальных учебных дей-

ствий – формирование обучающегося с  нарушениями опорно-двигательного аппарата как
субъекта учебной деятельности.

Задачи реализации программы:
 формировать мотивационный компонент учебной деятельности;
 способствовать овладению комплексом универсальных учебных действий, состав-

ляющих операционный компонент учебной деятельности;
 развивать умения принимать цель и готовый план деятельности;
 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в

опоре на организационную помощь педагога.
Требования к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата (вариант 6.2) включают следующие целевые установки:

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества

на основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций
всех участников;
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир  на
основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, кол-

лектива и общества и стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда,
вины, совести) как регуляторов морального поведения;

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

 развитие  умения  учиться  и  формирование  личностного  смысла  учения  как
первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
 развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности

как условия её самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности
к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-
ности за их результаты;

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-
товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

 формирование умения противостоять  действиям и влияниям, представляю-
щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации,
уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процесса обу-
чения, воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата на основе формирования общих учебных умений, обоб-
щённых способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.

Понятие, функции, состав и характеристики 
универсальных учебных действий на уровне начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-
фективности образования, более прочное усвоение знаний обучающимися, существенное по-
вышение их мотивации и интереса к учебе.

Универсальные учебные действия – умение учиться, т.е. способность обучающихся к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения ново-
го социального опыта.

Функции универсальных учебных действий:
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты дея-
тельности;

 создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; 
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 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компе-
тентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:
 носят надпредметный, метапредметный характер; 
 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития и саморазвития личности; 
 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося неза-

висимо от её специально-предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-
ния и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий

Личностные универсальные действия:
 ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности;
 способность к самооценке;
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической

принадлежности;
 представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов,

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
 ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступ-

ков других людей;
 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и эт-

ническими требованиями;
 ориентация на здоровый образ жизни;
 понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся

в конкретных поступках;
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
 познавательная мотивация учения.

Регулятивные универсальные действия:
 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
 учитывать  ориентиры,  данные  учителем,  при  освоении  нового  учебного мате-

риала;
 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выпол-

нении учебных заданий и в познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необ-

ходимые для решения учебных задач;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов

контроля результатов;
 вносить  необходимые  коррективы  в  собственные  действия  по  итогам  самопро-

верки;
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учи-

телем;
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в ра-

боте над ошибками.

Познавательные универсальные действия:
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
 использовать знаково-символические средства,  в  том числе,  схемы для решения

учебных задач;
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
 находить,  характеризовать,  анализировать,  сравнивать,  классифицировать поня-

тия;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по

таблице;
 выделять существенную информацию из читаемых текстов;
 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для

понимания слушателем.

Коммуникативные универсальные действия:
 владеть диалоговой формой речи;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при ра-

боте в паре;
 договариваться и приходить к общему решению;
 формировать собственное мнение и позиции;
 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
 способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для

решения коммуникативных задач.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития  обучающихся  с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, реализуется в рамках целостного образовательно-
го процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной де-
ятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедея-
тельности обучающихся.

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при ор-
ганизации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, на-
глядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют
такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология (труд)», «Изобразитель-
ное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов орга-
низации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые  возможности  для
формирования универсальных учебных действий.

2.1.1. Русский язык.

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по фор-
мированию у младших школьников универсальных учебных действий, которые способству-
ют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффек-
тивно работать с учебной книгой.

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью
мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разде-
лов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отноше-
ние учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 
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Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует
обучающихся к формированию как  регулятивных действий (целеполагания, планирования,
ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий
(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых за-
дач,  использование  разных  способов  поиска  информации  в  лингвистических  словарях  и
справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).

Таким  образом,  курс  имеет  познавательно-коммуникативную  направленность,  что
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов
и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает вос-
питательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с
родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства
народа, создающего язык.

2.1.2. Литературное чтение.

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» вклю-
чают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуника-
тивных,  познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностно-смысловой
сферы и коммуникации).

Содержание  и  построение  этого  курса  определяются  возрастными  особенностями
младших школьников с задержкой  психического  развития,  уровнем  развития  их  эмоцио-
нально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать усло-
вия для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного
произведения.

«Литературное чтение» – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечи-
вает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,  развитие
эстетического восприятия.  Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством
организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и
отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;
 формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта самостоятельной

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника,
словарями, справочниками, энциклопедиями;

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить моно-
логические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализиро-

вать  средства  выразительности,  находить  сходство  и  различие  разных  жанров,
сравнивать искусство с другими видами искусства;

 развитие воображения, творческих способностей;
 формирование  нравственного  сознания  и  чувства,  способности  оценивать  свои

мысли, переживания, знания и поступки;
 обогащение представлений об окружающем мире.

2.1.3. Иностранный язык.
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Содержание  обучения  иностранному  языку  ориентировано  на  развитие  мотивации
учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах ино-
язычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение обу-
чающимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой
деятельности.

Изучение «Иностранного языка» способствует:
 формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возмож-

ностей и потребностей младших школьников; 
 формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании,

чтении и письме;
 развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения млад-

шего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
 обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера
в использовании иностранного языка как средства общения;

 освоению  элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на ино-
странном языке;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зару-
бежным детским фольклором и доступными образцами художественной литерату-
ры; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей млад-

ших школьников, а также их общеучебных умений.

2.1.4. Математика.

На уровне начального общего образования учебный предмет «Математика» – основа
развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логи-
ческих и алгоритмических.

Обучающиеся научатся:
 сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность);
 контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый

контроль, используя разнообразные приёмы;
 моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную деятель-

ность, решение задачи, участие в проектной деятельности;
 выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать

наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач;
 ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением ве-

личин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат.

2.1.5. Окружающий мир.

Предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обу-
чающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений
человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и фор-
мирования российской гражданственности.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и  деятель-
ностного компонентов гражданской российской идентичности:
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 умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столи-
цу;

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом вре-
мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событи-
ях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения
своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории
семьи, своего региона;

 формирование основ экологического сознания,  грамотности и культуры обучаю-
щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений челове-
ка с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета  способ-
ствует принятию обучающимися норм здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-
ского здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-
тельных универсальных учебных действий:

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-
ния поиска и работы с информацией;

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых мо-
делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде-
лей);

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,  анало-
гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-
знаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.

2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики.

Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных
действий. В начальной школе у младших школьников необходимо сформировать личност-
ные универсальные учебные действия, включаемые в три следующие основные блока:

Самоопределение – сформированность  внутренней позиции школьника – принятие и
освоение новой социальной роли ученика; становление основ российской гражданской иден-
тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать се-
бя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

Смыслоообразование –  поиск  и установление личностного смысла (т. е. «значения
для  себя»)  учения  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных
мотивов;  понимания  границ того,  «что  я  знаю» и того «что  я  не  знаю» и  стремления к
преодолению этого разрыва;

Морально-этическая ориентация –  знание основных моральных норм и ориентация
на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-
ральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы
при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как
регуляторов морального поведения.

2.1.7. Музыка.
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Предмет  обеспечивает  формирование  личностных,  коммуникативных,  познаватель-
ных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере
личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориента-
ции обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува-
жения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к
достижениям национальной,  российской и  мировой музыкальной  культуры и  традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной му-
зыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе.

Коммуникативные универсальные учебные действия будут сформированы на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-
вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

2.1.8. Изобразительное искусство.

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, позна-
вательных, регулятивных действий. 

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для  фор-
мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельно-
сти обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое модели-
рование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-
следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности
особые требования предъявляются к  регулятивным действиям –  целеполаганию как фор-
мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-
нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение  сокровищницы изобразительного искусства,  народных,  национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-
сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.

2.1.9. Технология (труд).

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учеб-
ных действий обусловлена:

 ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы фор-
мирования системы универсальных учебных действий;

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-
рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различ-
ных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся
учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную
основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую
систему ориентиров);

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-
боты для реализации учебных целей курса;

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение курса «Технология (труд)» способствует:
 формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как продукта

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
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 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на  основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(видение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),
контроль, коррекцию и оценку;

 формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий;

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-
дожественной конструктивной деятельности;

 формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, творческой самореа-
лизации;

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-
рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности
к предварительному профессиональному самоопределению;

 развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, ини-
циативы, потребности помогать другим;

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-
лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа-
ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания уче-
ния, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

2.1.10. Физическая культура.

Предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять

на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
 в области  коммуникативных действий развитию взаимодействия,  ориентации на

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формирова-
нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в от-
ношении целей способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности;  конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вно-
сить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата на уровне начального общего образования определяется
на этапе завершения обучения в начальной школе.
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.
Основное содержание учебных предметов.

2.2.1. Русский язык.

Виды речевой деятельности.

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-
чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, пере-
дача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогичес-
кой формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-
ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение норма-ми
речевого этикета в  ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,  прощание,  из-
винение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-
вильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-
ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-
вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержа-
щейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-
ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-
ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-
ченными правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного
текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фраг-
мента видеозаписи и т.п.).

Обучение грамоте.

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-
щихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-
ние места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-
вующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на  букву,  обознача-
ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-
ответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знака-
ми препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-
фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-
ку и при списывании.
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Пись-
мо 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 приёмов и последователь-
ности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с тек-
стом- образом и послогового чтения написанных слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предло-
жения, 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, материала для анали-
за. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложе-
нием: 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 повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных 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 твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие
согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и не-
парных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характерис-
тики звука: 

 гласный – согласный;
 гласный ударный – безударный;
 согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный;
 согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного

русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным

способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас-
ных звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция
букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Ис-
пользование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах:
 типа стол, конь; 
 с йотированными гласными е, ё, ю, я; 
 с непроизносимыми согласными.
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Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса, абзаца.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при ра-
боте со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографи-
ческом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (напри-
мер, фамилии, имена).

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффик-
се, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, кор-
ня, 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 прилагатель-

ное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное. Его  значение  и  употребление  в  речи.  Вопросы,  различение

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена
собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существитель-
ных 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 имён существительных к 1, 2, 3му склоне-
нию. 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 имён существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме при-
лагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественно-
го 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 неопределен-
ной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-
лать?».  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 имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значе-
ния слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление
об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюде-
ние за использованием в речи синонимов и антонимов.
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить слово-
сочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); со-
ставить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложе-
ние.

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-
тельные;  по эмоциональной окраске  (интонации):  восклицательные и невосклицательные.
Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены пред-
ложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-
вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без со-
юзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, за-
пятая 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. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
 сочетания жи-ши, 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  перечне

слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь,

мышь);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного

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

восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи
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Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с
какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-
ния. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-
ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-
ную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и за-
пись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопро-
сов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествователь-
ных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по
учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление 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 учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по гото-
вому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по кар-
тинке и серии картинок.

2.2.2. Литературное чтение.

Виды речевой и читательской деятельности.

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед-
ника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение после-дова-
тельности  событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение «вслух». Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-
вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-
ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интона-
ционным выделением знаков препинания. 

Чтение «про себя». Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-
жественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих
видов текста.  Особенности фольклорного текста.  Практическое освоение умения отличать
текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформ-
лению. Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение ра-
ботать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-
ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер-
жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:
научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  её  справочно-
иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-
одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответству-
ющими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его  адекватное соотношение с  содержанием.  Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного,  осознание мотивации поведе-
ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-
на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лекси-
ки (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-
ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Со-
поставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отноше-
ния к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-
ступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-
ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-
сти,  озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста,  составление  плана  в  виде  назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного выска-
зывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-
роя 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. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб-
ного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Опре-
деление микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на клю-
чевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделе-
ние главного 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 тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемо-
му произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использо-
вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
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Работа  со  словом  (распознание  прямого  и  переносного  значения  слов,  их  много-
значности), пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произве-
дения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). По-
строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказы-
вания.

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержа-
ния заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование вырази-
тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов
России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской
литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального харак-
тера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с
задержкой психического развития.

Представленность разных видов книг: историческая,  приключенческая,  фантастиче-
ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 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 учи-
теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-
бол.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отноше-
ние автора к герою.

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные

песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки) –  узнавание,  различение,  определение
основного смысла.

Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построе-
ния и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обуча-

ющихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-
комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление  причинно-следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-
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ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций кар-
тин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

2.2.3. Иностранный язык

Предметное содержание речи

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, изви-
нения (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (рас-
порядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день,
каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое до-
машнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и до-

машние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-

ца. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмов-
ки, стихи, песни, сказки).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение. Диалогическая форма Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового
и учебно-трудового общения. Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опо-
рой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой сторо-
ны. Диалог – побуждение к действию.

Говорение. Монологическая форма. Умение пользоваться основными коммуникатив-
ными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку
(небольшой объем).

Аудирование. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в
процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.

Чтение. Читать (метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и
понимать  небольшие  диалоги,  построенные на  изученном языковом материале;  находить
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.).

Письмо. Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть умением выпи-
сывать из текста слова, словосочетания и предложения.

Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосо-
четания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосоче-
таний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, от-
сутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-
гласных перед гласными. Дифтонги. Связующее  «r» (there is/there are). Ударение в слове,
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествователь-
ного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Ин-
тонация перечисления. 
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Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-
ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения,
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова
(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-
вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-
тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердитель-
ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым
(He speaks English), составным именным (My family is big) и составным глагольным (I like to
dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help
me, please) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем
времени (It is cold. It’s five o’clock). Предложения с оборотом there is/there are. Простые рас-
пространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные  конструкции    I’d  like  to…   Существительные  в  единственном и  множе-
ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределён-
ным, определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения. Личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-
просительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые
случаи употребления).

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степе-
ни (much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Наиболее     употребительные     предлоги  : in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения иностранному языку в на-

чальной школе обучающиеся знакомятся: 
 с названиями стран изучаемого языка; 
 с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с

сюжетами  некоторых популярных сказок,  а  также  небольшими произведениями
детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

 с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах
изучаемого языка.

2.2.4. Математика.

Числа и величины.

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-
ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче-
ние чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-
лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические  действия.  Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия
компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно-
жения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неиз-
вестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-
жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-
ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае-
мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгорит-
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мы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  Способы
проверки правильности вычислений (алгоритм,  обратное действие,  оценка достоверности,
прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимо-
сти между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 
пр. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда, количество това-
ра, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста за-
дачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры.  Взаимное  расположение

предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-
дальше, между и пр.).  Распознавание и изображение геометрических фигур:  точка,  линия
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад-
рат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, паралле-
лепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические  величины.  Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение
длины  отрезка.  Единицы  длины  (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление  периметра
многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2,  дм2,  м2).  Точное и при-
ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоуголь-
ника.

Работа  с  информацией.  Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-
ждений.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-
ских 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).

2.2.5. Окружающий мир.

Человек и природа. Природа – то, что нас окружает, но не создано человеком. При-
родные объекты и предметы, созданные человеком.  Неживая и живая природа. Признаки
предметов  (цвет,  форма,  сравнительные размеры и др.).  Расположение  предметов  в  про-
странстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, сне-
гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-
ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые те-
ла, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к  нам звезда,  источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-
ние за погодой своего края. 

Формы земной поверхности:  равнины, горы,  холмы,  овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (крат-
кая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото), использование че-
ловеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека. Охрана, бережное использование  воздуха.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана,
бережное использование  воды.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
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 природе и жизни людей, бережное отношение человека
к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родно-
го края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, во-

да, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их от-
личия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение челове-
ка к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их назва-
ния, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края
(2-3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-
роду изучаемых зон, охрана природы).

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-
тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни приро-ды
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-
вицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-
ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо-
ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значе-
ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Человек. Ребёнок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и де-
вочки.  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. Здоро-
вый  образ  жизни,  соблюдение  режима,  профилактика  нарушений  деятельности  органов
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чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  Измерение
температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здо-
ровья, забота о них.

Человек и общество. Общество – совокупность людей, которые объединены общей
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности  российского общества, отраженные в государствен-
ных праздниках и народных традициях региона. 

Человек – член общества,  создатель и носитель культуры. Многонациональность –
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонацио-
нальную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей стра-
ны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому
мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Твои фамилия, имя, отчество,
возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие
семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в ты-
лу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи  и верности.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и тор-
жественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помо-
щи.  Правила взаимоотношений со  взрослыми,  сверстниками.  Правила  взаимодействия со
знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и дру-
гих общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность че-
ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-
ный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина     – Россия, Российская Федерация  . Ценностно-смысловое содержание по-

нятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика  России:  Государ-
ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; прави-
ла поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Феде-
рации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации     – глава государства  . Ответственность главы госу-
дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва –  столица  России.  Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  пло-

щадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца Рос-
сии (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характери-
стика отдельных исторических событий, связанных с ним.
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Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-
терные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город, регион (область): название, основные
достопримечательности (музеи,  театры,  спортивные комплексы и пр).  Особенности труда
людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных  народов,  проживающих  в  данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества.  Счет лет в истории.  Наиболее важные и яркие события обще-
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мо-
сковское государство, Российская империя,  СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда,  традиций людей в  разные исторические времена.  Выдающиеся люди разных эпох.
Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о
многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбо-
ру): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно-
сти.

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-
зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-
доёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с
газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с

незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого

человека.

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики.

Россия – наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в

культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравствен-
ности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосер-
дие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним
разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

2.2.7. Музыка.

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-
ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-
строений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-
сенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита,  кантата,
мюзикл.
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Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-
кальный и поэтический фольклор:  песни,  танцы, действа,  обряды, скороговорки,  загадки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-
нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в твор-
честве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа
музыкального искусства.  Выразительность и  изобразительность в  музыке.  Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник му-
зыкальной речи.  Основные средства  музыкальной выразительности (мелодия,  ритм,  темп,
динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её  эмоциональное  воздей-
ствие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-
кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви-
тия (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-
держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-
тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-
нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-
дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-
вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-
шанный.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой,  народных
инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб-
разие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные  музыкально--
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

2.2.8. Изобразительное искусство.

Виды художественной деятельности.

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-
дожник и зритель.  Образная сущность искусства:  художественный образ,  его условность,
передача  общего  через  единичное,  эмоциональная  нагрузка  изображенного.  Отражение  в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного
искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека,
природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры
(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного ис-
кусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский
музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров на-
ционального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки
и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
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выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-
терные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы скульптуры и  их роль  в  создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-
мы). Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-
вотных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование  и  дизайн.  Разнообразие материалов  для художе-
ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-
ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-
стилин – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вы-
резание). Представление о возможностях использования навыков художественного констру-
ирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-  прикладное  искусство  .  Истоки  декоративно-прикладного  искусства  и
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-
ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-
ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-
ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произве-
дениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Азбу-
ка искусства. Как говорит искусство?

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По-
нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-
тива.  Понятия:  линия горизонта,  ближе – больше,  дальше – меньше,  загораживания.  Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и
светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-
ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-
щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-
ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы-
разительность объёмных композиций.

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный  и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма
в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём 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,
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суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных мате-
риалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: пти-
чьи гнёзда, 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 традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-
лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве.
Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-
ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-
ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие
и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-
личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений
и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах изобрази-
тельной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освое-
ние основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение
основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,  цветом,
объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в
творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна,
объёма, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-
ственных 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 изобрази-
тельного искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.9. Технология (труд).

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживания.

Трудовая  деятельность и  её  значение в  жизни человека.  Рукотворный мир как ре-
зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы бы-
та и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на примере 2-3 на-
родов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретно-
го народа.
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Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-
режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-
вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-
ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-
ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-
циальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-
ция  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной дея-
тельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), празд-
ники и т.п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-
ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-
териалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-
риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование со-
ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-
зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использова-
ния.

Общее представление о технологическом процессе: 
 анализ устройства и назначения изделия; 
 выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических

операций; 
 подбор материалов и инструментов; 
 экономная разметка; 
 обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
 проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-

териалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помо-
щью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, кан-
целярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изде-
лия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответ-
ствии с  особенностями декоративных орнаментов  разных народов России (растительный,
геометрический и другие орнаменты).

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-
лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-
сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование
на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска  информации:  по
ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бе-
режное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательны-
ми ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).

Работа с простыми информационными объектами (текст,  таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.

2.2.10. Физическая культура.

Знания о физической культуре.

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учётом фи-
зического развития, моторики,  соматического состояния обучающихся с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие
на различные дефекты в элементарных движениях учеников и содействует развитию
способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые необхо-
димы в учебной и трудовой деятельности. Физическая культура как система разнооб-
разных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, на снегоступах, плавание как
жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-
ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-
ческих качеств.

Способы физкультурной деятельности

Составление  режима  дня. Выполнение простейших закаливающих процедур,
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло-
вища, развития основных физических качеств, проведение оздоровительных занятий в ре-
жиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Изме-
рение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение часто-

45



ты сердечных сокращений и АД во время выполнения физических упражнений.
Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных пло-

щадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Дыхательная гимнастика. Упражне-
ния для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения подвижно-
сти суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие
координационных способностей. Упражнения для формирования свода стопы. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. Сме-
на исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена направления.

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по гимна-
стической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья,  перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Строевые упражне-
ния. Перекаты со спины на живот, с живота на спину. Упоры, стойка на коленях. Упражне-
ния в равновесии. Упражнения с позами птиц и животных. Висы с приступанием «на носо-
чек». Отбивание футбольного мяча из положения лежа на спине. Упражнения на мячах и с
мячами различного диаметра. Упражнения с сопротивлением. Упражнения на гимнастиче-
ском оборудовании и мягких модулях.

Общеразвивающие и корригирующие упражнения.

Лёгкая атлетика. Броски: набивного мяча (0,5 кг) на дальность разными способами. 
Метание: с места мешочков с песком, малого мяча в вертикальную цель и на даль-

ность. Бег, ходьба (преодоление препятствий), прыжки с места.
Игры. Подвижные игры. Спортивные игры, по упрощенным правилам – волейбол, бас-

кетбол, футбол.
Элементы ритмопластики и хореографии. Коррекция мелкой моторики и манипу-

лятивные функции рук. 
При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию пра-

вильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки.
Учителю необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой,
основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требова-
ния  ортопедического  режима  и  способы  исправления  походки  при  различной  патологии
опорно-двигательного аппарата.

2.2.11. Коррекционно-развивающие курсы.

2.2.11.1. Коррекционный курс 
«Психологическая коррекция познавательных процессов»

Сложная структура интеллектуального дефекта у детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата требует дифференцированного подхода к психологической коррекции.
При составлении психокоррекционной программы необходимо учитывать форму, степень
тяжести и специфику нарушения психических функций. Диапазон интеллектуальных нару-
шений  при  нарушениях  опорно-двигательного  аппарата  чрезвычайно  велик:  от  нор-
мального уровня психического развития до тяжелых степеней умственной отсталости.
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Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с психиче-
ским недоразвитием характерно раннее время поражения мозговых систем и тотальное их
недоразвитие. Первичный дефект при этой форме, патологии развития – недоразвитие выс-
ших форм мыслительной деятельности – абстрактного мышления.

Кроме этого, у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с
психическим недоразвитием наблюдаются нарушения сенсорно-перцептивных процессов,
что проявляется в недоразвитии константности и предметности восприятия, в замедленном
темпе узнавания предметов, в трудностях обобщения сенсорных сигналов. Это определяет
основные задачи психологической коррекции сенсорных процессов:

 обучать детей усвоению сенсорных эталонов и формирование перцептивных опе-
раций;

 развивать константности, предметности и обобщенности восприятия;
 развивать скорости восприятия объектов.
Сам процесс коррекции должен проходить в процессе обучения детей продуктив-

ным видам деятельности: конструированию, рисованию, лепке, аппликации. Особое внима-
ние уделяется формированию конструктивной деятельности. Конструктивная деятельность
является  сложным познавательным процессом,  в  результате  которого  совершенствуется
восприятие формы, величины предметов и их пространственных соотношений.

Занятия с  детьми по конструктивному моделированию осуществляются в  четыре
этапа:

 обучение самостоятельным способам обследования образцов;
 обучение самостоятельным способам решения конструктивных задач;
 обучение словесному анализу пространственных положений деталей конструк-

ции;
 обучение самостоятельному поиску допущенных ошибок.
Параллельно с обучением конструированию проводится обучение рисованию также

в четыре этапа:
 обучение элементарным графическим движениям в вертикальном и горизонталь-

ном направлениях;
 обучение  произвольному  управлению  графическими  движениями  с  помощью

рисования по трафаретам;
 рисование после предварительного конструирования предметов из готовых форм;
 изображение предметов с натуры.
Память детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с психи-

ческим  недоразвитием  отличается  недостаточностью  объема  запоминания,  трудностями
приема, хранения и воспроизведения информации. Невозможность опосредованного запо-
минания обусловлена трудностями смысловой организации запоминаемого материала. В
связи с этим важными направлениями психокоррекции памяти являются:

 увеличение объема памяти в зрительной, слуховой, осязательной модальностях;
 развитие  приемов  ассоциативного  и  опосредованного  запоминания  предметов  в

процессе игровой деятельности.
Недоразвитие мышления – ядерный признаком у детей с данной формой дизонтогене-

за. Их мышление отличается конкретностью, невозможностью образования понятий, трудно-
стям переноса и обобщения. Развитие мышления у них непосредственно связано с развитием
деятельности и восприятия. Важное направление психокоррекции – развитие наглядно-дей-
ственного и наглядно-образного мышления. В связи с этим психологическая коррекция осу-
ществляется по направлениям:

 обучение  многообразным предметно-практическим|  манипуляциям с  предметами
различной формы, величины, цвета;

 обучение использованию вспомогательных предметов (орудийные действия);
 формирование наглядно-образного мышления в процессе конструктивной и изоб-

разительной деятельности.
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Процесс психокоррекции должен проходить в ходе того вида деятельности, который
доступен ребёнку с интеллектуальной недостаточностью. Если у ребёнка не сформирована
игровая деятельность,  то психокоррекцию необходимо проводить в  контексте  предметно-
практической деятельности, доступной ребенку. При этом необходим тесный контакт педа-
гога-психолога с учителем-логопедом и родителями. Педагог-психолог в процессе коррекции
должен ориентироваться не только на уровень актуального развития ребенка, но и на его по-
тенциальные возможности.

2.2.11.2. Коррекционный курс 
«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»

Психологическая помощь – предоставление человеку информации о его психическом
состоянии, причинах и механизмах появления психологических феноменов или психопато-
логических симптомов и синдромов, а также активное целенаправленное психологическое
воздействие на индивида с целью гармонизации его психической жизни, адаптации к соци-
альному  окружению,  купированию  психопатологической  симптоматики  и  реконструкции
личности для формирования фрустрационной толерантности, стрессо- и неврозоустойчиво-
сти.

Выделяют три вида психологической помощи, представляющие собой воздействие на
различные стороны личности и имеющие разнящиеся цели (способы) и применяемые  как
раздельно, так и в сочетании. Это: 

 психологическое консультирование;
 психокоррекция;
 психотерапия. 
Цель  психологического  консультирования –  формирование  личностной  позиции,

специфического мировоззрения и взгляда на жизнь, принципиальные и непринципиальные
стороны человеческого существования, формирование иерархии ценностей. 

Задачи психологического консультирования:
 способствовать выработке и овладению навыками оптимальной для индивида и эф-

фективной для сохранения здоровья психической деятельности, способствующей
личностному росту и адаптации человека в обществе;

 обеспечивать купирование психопатологической симптоматики, посредством чего
предполагается достижение внутренней и внешней гармонизации личности.

Психологическое консультирование – анализ психического состояния обучающегося
с  использованием  различных  методов  психологической  диагностики  (интервьюирования,
экспериментов и пр.) с предоставлением ему объективных данных и научных интерпретаций
их результатов, которые должны способствовать разрешению стоящих перед ним общежи-
тейских проблем, формированию новых представлений о различных подходах к решению
психологических проблем, вариантах их предотвращения и методах психологической защи-
ты и компенсации, а также расширению его психологической культуры и личностному ро-
сту. Консультирование охватывает:

 во-первых,  диагностический  процесс  и  способствует  определению  нормального
или аномального развития человека, наличия или отсутствия психопатологической
симптоматики; 

 во-вторых, процесс информирования индивида о структуре его психической дея-
тельности и индивидуально-психологических особенностях, благоприятных и по-
тенциально патогенных жизненных ситуациях; 

 в-третьих,  процесс  обучения  навыкам психологической  защиты,  аутотренинга  и
иных способов нормализации собственного эмоционального состояния.

Психологическая коррекция базируется на консультировании и предполагает целе-
направленное психологическое воздействие на ребёнка с целью приведения его психическо-
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го состояния в норму в случаях определения у него каких-либо характерологических девиа-
ций или личностных аномалий, а также для освоения им какой-либо деятельности. Психоло-
гическая коррекция направлена на активное внешнее вмешательство в формирование аде-
кватного и искомого психического состояния человека, его активности и душевного комфор-
та, гармонизации его отношений с социальным окружением.

Психотерапия – вид активного психологического воздействия на ребёнка, имеющего
психопатологические симптомы и синдромы и находящегося в состоянии кризиса, фрустра-
ций, стресса или душевной болезни. Психотерапия подразумевает как купирование болез-
ненных клинических проявлений, так и коррекцию индивидуально-психологических свойств
человека с  целью вторичной профилактики психогенных (невротических,  психосоматиче-
ских) расстройств и заболеваний с помощью специальных способов психотерапевтического
воздействия.  При  широком  толковании  термина  «психотерапия»  имеют  ввиду  все  виды
направленного психологического воздействия на индивида (консультирование, коррекцию и
терапию).

 
Отличия различных видов психологической помощи

 Психологическое 
консультирование

Психокоррекция Психотерапия

Предмет проблема,  индивиду-
ально-психологические
особенности

проблема,  характероло-
гические  девиации  и
личностные аномалии

психопатологические
симптомы  и  синдромы,
характерологические  де-
виации  и  личностные
аномалии

Способ информирование,  обуче-
ние

тренинг активное  воздействие
(терапия)  различными
способами

Позиция
ребёнка

активная,  ответственен
за результат

пассивная,  не  ответстве-
нен за результат

пассивная,  не  ответстве-
нен за результат

Цель формирование  личност-
ной позиции

формирование  навыков
психологической
компенсации

купирование  психопато-
логической  симптомати-
ки

2.2.11.3. Коррекционный курс «Коррекция нарушений речи».

Программа  «Коррекция  нарушений  речи» направлена  на  реализацию  системы
логопедической помощи детям, имеющим отклонения в развитии устной и письменной речи
вторичного характера, в освоении основной образовательной программы начального общего
образования,  их социальной адаптации. Речь – средство выражения состояний, желаний и,
следовательно,  средство  общения  людей.  У  обучающихся  с  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата  формирование  речевой  функции  не  соотносимо  с  возрастной
нормой.

Логопедическая  программа  разработана  с  учётом  особенностей  психофизического
развития и возможностей обучающихся, а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса. 

Цель  программы – создание условий для  корригирования, восполнения пробелов и
совершенствования умений устной и письменной речи обучающихся в единстве с развитием
их мышления и реализации системы логопедической помощи детям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, а также коррекции недостатков в речевом развитии обучающихся
при освоении основной образовательной программы начального общего образования, фор-
мировании личности обучающего, развития познавательных интересов, активности, самосто-
ятельности для дальнейшей успешной социализации обучающихся.
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Задачи программы:
 выявлять речевое недоразвитие обучающихся;
 развивать фонетико-фонематические процессы для формирования представлений о

звуковом составе слова, навыков звуко-слогового анализа и синтеза;
 развивать лексический запас;
 совершенствовать грамматический строй речи;
 формировать связную речь;
 корректировать просодическую сторону речи;
 развивать артикуляционную, ручную и общую моторику;
 формировать психологическую базу речи и совершенствовать предпосылки к обу-

чению;
 развивать слуховое и зрительное восприятие и узнавание;
 расширять объём зрительной и слуховой памяти;
 корректировать чтение и письмо;
 воспитывать навыки и приёмы самоконтроля;
 развивать и совершенствовать коммуникативную готовность к обучению.
Основное направление реализации программы – правильное определение механиз-

мов, которые лежат в основе нарушений устной и письменной речи у обучающихся с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата и проведение необходимой коррекции.

Сам процесс коррекции тесно связан с обучением и взаимосвязь коррекционного и
обучающего процессов способствует успешному усвоению материала.  Поэтому,  учитывая
комплекс речевых нарушений у детей, перерастающих в нарушение чтения (дислексию) и
письма (дисграфию), говорит о необходимости введения ранней коррекции в данном направ-
лении, с учётом знания патологии и факторов, влияющих на дальнейшую компенсацию и ре-
абилитацию обучающихся.

Результаты освоения обучающимися данной программы оцениваются как итоговые на
момент завершения начального общего образования. 

2.2.11.4. Коррекционный курс «Коррекция нарушений чтения и письма»

Дислексия – сложное нарушение, которое диагностируется примерно у 7-9% от обще-
го числа детей с расстройством чтения. Именно дислексия, обуславливает стойкую неуспева-
емость в начальной школе и значительные трудности в усвоении программного материала в
старших классах.

Среди детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата примерно 40% имеют
расстройства чтения. Дети в начальной школе не узнают графический образ буквы, читают
слоги слово, переставляя буквы, и, ориентируясь на общий графический образ, произносят
слово, изменяя его структуру и, как правило, искажая флексию.

В старших классах дети неправильно улавливают лексико-грамматические связи, т.к.
ориентируются  только  на  семантическую  значимость  слова,  без  учёта  флексивных  и
предложных отношений, а также синтаксических связей.

Методика коррекции дислексии разработанная Л.А. Даниловой, построена на воспи-
тании  у  ребёнка  способности  к  восприятию  графического  образа  буквы,  слога,  слова  и
предложения без опоры на семантическую значимость, лишая его возможности читать по до-
гадке, опираясь на логически-смысловую память.

Чтение бессмысленных слов и текстов, составленных по законам морфемных образо-
ваний и грамматических связей русского языка, позволяет сосредоточить внимание на гра-
фическом образе, а не пытаться домысливать слово или целый текст.

Коррекция дислексии проводится в несколько этапов:
 I этап – проводятся специальные подготовительные упражнения по развитию зри-

тельного восприятия цвета, формы и пространственных отношений;
 II этап – тренировка чтения разных слогов;
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 III этап – чтение  слов,  не  несущих смысловой нагрузки:  гаурезанкар,  мордкан,
кортлаля, малакартар, чиндростон. Предъявление слов, не имеющих семантическо-
го значения, не позволяет ребёнку читать по догадке, опираясь на логически-смыс-
ловую память;

 IV  этап – чтение текстов, которые составлены по законам морфологии и грамма-
тических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости
по типу «глохая кудря».

При  обучении детей  с  нарушениями опорно-двигательного  аппарата чтению в  на-
чальных классах необходимо использовать такие приемы, как выделение (маркировка) нача-
ла строки, заглавной буквы, начальной фразы текста, с которой обучающимся предлагается
читать или писать, ограничение нужного слова, текста, предложения специальными прорезя-
ми и т.п.

В тех случаях, когда у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата отмеча-
ется неправильное произношение звуков разной степени выраженности, а также возникнове-
ние спазмов при произнесении слов и фраз, или им очень трудно начать речевое высказыва-
ние, детям нужно время для подготовки к началу речевого акта. 

Для более адекватной оценки следует соблюдать индивидуальный, дифференцирован-
ный подход при проверке знаний по чтению.

При коррекции нарушений письма следует учитывать форму дисграфии и в зависимо-
сти от этого строить систему психологической и логопедической работы при оптической,
аграмматической дисграфиях или дисграфии, обусловленной нарушением языкового анализа
и синтеза.

Несформированность двигательного навыка письма у обучающихся выдвигает необ-
ходимость рационального определения дозировки выполнения письменных работ, сохраняя
основную цель выявления знаний или степень усвоения программного материала по тому
или иному предмету, педагог подбирает объем и способы выполнения индивидуальных зада-
ний в каждом конкретном случае. 

Учитывая двигательные особенности обучающихся с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, их быструю истощаемость, формы выполнения письменных заданий обяза-
тельно варьируются: одним обучающимся предлагается вставить в слова (или числа), напи-
санные на карточке, нужную букву (или цифру), другим – писать не в тетради, а в альбоме,
разлинованном для этой цели, также можно предложить ребенку писать на общей или инди-
видуальной доске мелом. В наиболее тяжелых случаях ребёнок может выкладывать слова и
предложения на специальных магнитных досках. 

Применение различных психолого-педагогических и логопедических приемов коррек-
ции речевых нарушений; чтения и письма способствуют более успешному обучению и соци-
альной адаптации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  МБОУ
«Гимназия»  направлена на формирование нравственного сознания, поведения в единстве
урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе
школы, семьи и других институтов общества.

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые на-
циональные ценности российского общества.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  МБОУ
«Гимназия» обеспечивает:

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся
использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы пове-
дения;
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 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеуроч-
ную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этниче-
скую и региональную специфику.

Программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ «Гим-
назия» разработана на основе:

 Конвенции ООН о правах ребенка;
 Конституции Российской Федерации;
 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 272-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;
 Национальной доктрины образования в Российской Федерации до 2025 года, одоб-

рена Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года №
751;

 Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России под ред. Данилюк А. Я., Кондакова А. М.;

 Устава МБОУ «Гимназия».

Реализация Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
МБОУ «Гимназия» проходит в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной
педагогической работе МБОУ «Гимназия», семьи и других институтов общества.

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – социально-педа-
гогическая поддержка и приобщение их к базовым национальным ценностям российского
общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных
чувств, нравственного сознания и поведения.

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся  в  области  формирования
личностной культуры:

 формировать первоначальные представления о некоторых общечеловеческих (базо-
вых) ценностях;

 формировать мотивацию универсальной нравственной компетенции – «становиться
лучше», активность в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-
тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;

 формировать нравственные представления о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо»,  а  также  внутреннюю установку в  сознании школьника  поступать  «хо-
рошо»;

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
 развивать трудолюбие,  способность к преодолению трудностей, настойчивость в

достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
 воспитывать положительное отношение к своему национальному языку и культуре;
 формировать патриотизм и чувство сопричастности к коллективным делам;
 развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укреплять доверие к другим людям;
 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других

людей и сопереживания им.

В области формирования семейной культуры: 
 формировать у обучающихся уважительное отношение к родителям, осознанное,

заботливое отношение к старшим и младшим;
 формировать представление о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и

уважения к ним.
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Направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся классифи-
цированы, но каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из су-
щественных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на доступном для них уровне:

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека;

 воспитание  нравственных чувств,  этического  сознания  и  духовно-нравственного
поведения;

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Программа духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  реализуется
посредством:

духовно-нравственного  воспитания –  педагогически  организованного процесса
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими систе-
мы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей много-
национального народа Российской Федерации;

духовно-нравственного развития – осуществления в процессе социализации после-
довательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирова-
ния способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-
ных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.

Все направления духовно-нравственного развития важны,  дополняют друг  друга  и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-
турных традиций. 

В основу реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся положен  принцип системно-деятельностной организации воспитания,  предпола-
гающий  духовно-нравственное  развитие  обучающихся,  поддерживаемое  всем  укладом
школьной жизни и включающее организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности школьников.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  МБОУ
«Гимназия» реализуется МБОУ «Гимназия» в постоянном взаимодействии и тесном сотруд-
ничестве с семьями обучающихся, с другими социальными партнерами школы: МБОУ ДО
«Центр  дополнительного  образования  детей»,  МБОУ ДО «Детско-юношеская  спортивная
школа».  

Содержание различных видов деятельности обучающихся интегрирует в себя и пред-
полагает формирование заложенных в Программе духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся общественных идеалов и ценностей.

Педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует
устойчивые представления обучающегося о справедливости, человечности, нравственности,
об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом
определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания.

Родители (законные представители),  так же как и педагог, подают ребёнку первый
пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном раз-
витии личности обучающегося.

Наполнение  всего  уклада  жизни  обучающихся  обеспечивается  также  множеством
примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной
и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравст-
венной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства,
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сказках, легендах и мифах. Важны и примеры реального нравственного поведения, которые
могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно раз-
рушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обруши-
вают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информа-
ции.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся МБОУ «Гимназия»лежит
в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в
общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого
необходимо формировать и стимулировать стремление обучающегося включиться в посиль-
ное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участ-
вовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя  -  
занностям человека:

 любовь к близким, к учреждению, своему городу, народу, России;
 элементарные  представления  о  своей  «малой»  Родине,  ее  людях,  о  ближайшем

окружении и о себе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
 уважение к защитникам Родины;
 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и её народов;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,

Тамбовской области, города Моршанск.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и

проанализировать его;
 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни

в семье и в обществе;
 представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к

сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 представления о недопустимости плохих поступков;
 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обра-

щения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-

разования, труда в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;
 элементарные представления об основных профессиях;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении кол-

лективных заданий, общественно-полезной деятельности;
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 проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в вы-
полнении учебных и учебно-трудовых заданий;

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-
ному имуществу, учебникам, личным вещам;

 соблюдение порядка на рабочем месте.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 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 неряшливо-

сти.

Условия реализации основных направлений 
Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
МБОУ «Гимназия»  осуществляется как во внеурочной деятельности, так и в процессе изу-
чения всех учебных предметов.

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям
обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учёт пси-
хофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.

Совместная деятельность МБОУ «Гимназия», семьи и общественности по духовно-нравст  -  
венному развитию и воспитанию обучающихся.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляется не толь-
ко МБОУ «Гимназия», но и семьёй, внешкольными организациями. Взаимодействие МБОУ
«Гимназия» и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.

Не менее важное условие эффективной реализации задач духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся  – эффективность педагогического взаимодействия раз-
личных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МБОУ «Гим-
назия».

При реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся  МБОУ «Гимназия» взаимодействует, в том числе на системной основе, с обществен-
ными организациями и объединениями граждан патриотической, культурной, экологической
и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При
этом используются различные формы взаимодействия:

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также тради-
ционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (за-
конных представителей)  в  проведении отдельных мероприятий в  рамках  реали-
зации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся;

 реализация педагогической работы организаций и объединений с обучающимися в
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся  и одобренных педагогическим советом и ро-
дительским комитетом МБОУ «Гимназия»;
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 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-
вития в МБОУ «Гимназия».

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья – один из самых действенных факторов их духовно-
нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных пред-
ставителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Права и обязанности родителей (законных представителей) в  современных условиях
определены в:

 Конституции Российской Федерации (ст. 38, 43);
 Семейном Кодексе Российской Федерации (гл. 12);
 Федеральном Законе Российской Федерации от 27.12.2012 года № 273- ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 44);
 Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Система работы МБОУ «Гимназия» по повышению педагогической культуры родите-
лей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основана на следующих принципах:

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
в оценке эффективности этих программ;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-
дителей (законных представителей);

 педагогическое внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям (законным
представителям);

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-
ской культуры каждого из родителей (законных представителей);

 содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.

Программа повышения педагогической культуры родителей (законных представите-
лей)  МБОУ «Гимназия» отражает содержание основных направлений духовно-нравствен-
ного развития и воспитания обучающихся.

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-
туры  родителей  (законных  представителей)  согласованы  планом  воспитательной  работы
МБОУ «Гимназия». Работа с родителями (законными представителями), как правило, пред-
шествует работе с обучающимися.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-
лей) применяются различные формы работы: родительское собрание, родительская конфе-
ренция,  организационно-деятельностная и психологическая игры,  собрание,  диспут,  роди-
тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов,
семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.

Система  работы  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию обучающихся
включает логически связанные компоненты:

 классные часы («Уроки человечности») с учётом возрастных особенностей обучаю-
щихся;
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 повседневная методика «этического заряда», используемая педагогом в совместной
деятельности и общении с обучающимися;

 комплексные  формы  организации  воспитательной  работы,  организация  коллек-
тивно-творческих дел (КТД);

 использование метода проектов;
 родительский всеобуч. 

Циклограмма проведения мероприятий:
 этический заряд – ежедневно;
 классный час – еженедельно;
 КТД – один раз в четверть;
 проект – один раз в четверть;
 родительский  всеобуч – не реже 4 раз в год.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

«Уроки человечности»

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
I полугодие

Красота 
окружающего мира
Цель  –  формирова-
ние  осознанного  ду-
ховно-нравственного
отношения  к  окру-
жающему миру.

1. Умеем  ли  мы  ви-
деть?

2. Люби всё живое.
3. Мир  –  наш  дом.

Мир  рукотворный
и нерукотворный.

4. Как  сохранить
красивым  Божий
мир?

Радость труда
Цель  –  формирова-
ние  устойчивых  по-
ложительных  привы-
чек.

1. О лени и лентяях.
2. В  труде  человек

хорошеет.
3. Делу  время  –  по-

техе час.
4. Золотое  правило

уважения.

Мир твоей души
Цель  –  формирова-
ние  нравственного,
коммуникативного и
эстетического  потен-
циала  личности
младшего  школь-
ника.

1. Что  такое  «хо-
рошо» и что такое
«плохо»?

2. О жадности и жад-
ных.

3. Чего  в  другом  не
любишь,   того   и
сам не делай.

4. Разговор об уступ-
чивости. 

Уроки
духовности

Цель  –  формирова-
ние  нравственных
ценностных  ориента-
ций,  способности
формулировать нрав-
ственные суждения.

1. Мои качества.
2. Я – личность.
3. Воспитай   себя

сам.
4. Духовные  тради-

ции.

II полугодие
Этика отношений 

в коллективе
Цель  –  формирова-
ние  основ  культуры
общения  и  построе-
ния межличностных
отношений в коллек-
тиве.

1. Мой  класс  –  мои
друзья.

2. Самолюб  никому

Счастье в семье
Цель  –  формирова-
ние положительной
системы  духовно-
нравственных ценно-
стей, основанных на
уважении  к  семье  и
её традициям.

1. Радость  послуша-
ния.  Дети и  роди-
тели.

Мир твоей души
Цель  –  формирова-
ние  нравственного,
коммуникативного и
эстетического  потен-
циала  личности
младшего  школь-
ника.

1. Не стесняйтесь до-
броты своей.

2. Цени доверие дру-

Родина моя
Цель  –  формирова-
ние патриотических
чувств,  воспитание
любви к Родине.

1. Георгий  Победо-
носец – символ по-
беды  добра  над
злом.

2. Россия  помнит.
Святыни  родного
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
не люб.

3. О дружбе мальчи-
ков и девочек.

4. Нам счастья не су-
лит обида чья – то.

5. Подарок  коллек-
тиву.

2. Мой  дом  –  моя
семья.

3. Чудо  материнской
любви.

4. Бабушка  и  де-
душка  –  источник
мудрости.

5. Я  люблю,  ты  лю-
бишь, мы любим.

гих. 
3. Царство сердца.
4. Поговорим о  веж-

ливости.
5. Дом,  который  по-

строим мы.

края.
3. Доброе  имя  –  в

славе  моего  Оте-
чества.

4. Русь.   Россия. Ро-
дина моя.

5. Служение  Родине
– священный долг

КТД

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
I полугодие

1. Красота,  которая
нас окружает.

2. Экологический
праздник.

1. Когда  ты  будешь
взрослым.

2. Праздники  наших
предков.

1. Праздник  вежли-
вости.

2. Подари  другому
радость.

1. О  чём  рассказы-
вает Библия.

2. Рождественское
чудо.

II полугодие
1. Дружба  –  главное

чудо.
2. Масленица.  Про-

воды  русской  зи-
мы

1. В   семейном  кру-
гу.

2. Букет для мамы

1. Путешествие   на
остров Доброты.

2. День Светлой Пас-
хи

1. День  защитника
Отечества.

2. Герои живут среди
нас

Родительский ВСЕОБУЧ

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Неразлучные  друзья
– родители и дети.

Как  вырастить  ре-
бёнка нравственным?

Роль  самооценки  в
формировании  лич-
ности.

Как  научить  своего
ребёнка жить в   мире
людей.

Планируемые результаты реализации 
Программы духовно-нравственного развития обучающихся.

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся  обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта эмо-
ционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного
духовно-нравственного взаимодействия.

В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся МБОУ «Гимназия» обеспечивается:

 приобретение  обучающимися  представлений  и  знаний  (о  Родине,  о  ближайшем
окружении и себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряе-
мых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной ре-
альности и повседневной жизни;

 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социаль-
ной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне
класса, МБОУ «Гимназия» и за её пределами);

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентно-
сти, чувства патриотизма и т.д.
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При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его со-
циальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности пе-
дагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего ок-
ружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося с огра-
ниченными возможностями здоровья.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся предусмотрены результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан  -  
но  стям человека:  

 положительное отношение и любовь к близким, к МБОУ «Гимназия», своему селу,
городу, народу, России;

 начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между по-
колениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нор-
мами;

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-
ходящемуся в трудной ситуации;

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-
ботливое отношение к младшим.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 положительное отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные  навыки  трудового  сотрудничества  со  сверстниками,  старшими

детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; пер-

воначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно
значимой деятельности.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эс  тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры.

Система оценки достижения результатов 
Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущие методы: 

 экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 
 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу

личности; 
 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 
 самооценочные суждения детей.
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпу-
скников начальной школы МБОУ «Гимназия», относятся:

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта,  дружелюбие, честность и

т.п.).

Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся 

Класс Задачи Форма диагностики

1

Выявить  некоторые  ценностные  характеристики
личности (направленность «на себя», «на общение»,
«на дело»), которые помогут учителю грамотно ор-
ганизовать взаимодействие с детьми

Диагностическая  программа
изучения  уровней  проявле-
ния воспитанности младшего
школьника

2-3

Определить особенности самооценки и уровня при-
тязаний каждого ребенка, его положение в системе
личных взаимоотношений класса («звезды», «пред-
почитаемые»,  «принятые»,  «непринятые»,  «пренеб-
регаемые»), а также характер его отношения к шко-
ле.

Анкета  «Отношение  обу-
чающихся  к  школе,  себе  и
другим»

4
Изучить самооценку обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

Методика «Оцени себя»

Результаты  реализации  Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся МБОУ «Гимназия» – ориентировочная основа для проведения неперсонифи-
цированных оценок образовательной деятельности в части духовно-нравственного развития
и воспитания школьников, осуществляемая в ходе постоянного наблюдения педагогов и в
тесном сотрудничестве с их семьями.

2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Программа формирования экологической культуры обучающихся МБОУ «Гимназия»
разработана основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учё-
том этнических,  социально-экономических,  природно-территориальных и  иных особенно-
стей Тамбовской области, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и
подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а так-
же форм ее  реализации,  взаимодействия  с  семьёй,  учреждениями дополнительного  обра-
зования и другими общественными организациями.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся  МБОУ «Гимназия»  –  комплексная  программа формирования  у  обу-
чающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных со-
ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся МБОУ «Гимназия» вносит вклад в достижение требований к личност-
ным результатам освоения  адаптированных основных образовательных программ началь-
ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
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 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 мотива-

ции к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям. 

Важное условие её реализации – вовлечение обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления проис-
ходящих событий.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся МБОУ «Гимназия»:

 построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких,
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства;

 направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья действовать предусмотрительно, придерживаться здоро-
вого и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник ду-
ховного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Стратегия реализации Программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа  жизни обучающихся  МБОУ «Гимназия» –  формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни – необходимого и обязательного компонента здоро-
вьесберегающей деятельности МБОУ «Гимназия», требующего создание соответствующей
инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной ор-
ганизации учебного процесса.

Наиболее  эффективный  путь  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – на-
правляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, разви-
вающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рацио-
нальной организации режима дня,  двигательной активности,  питания,  правил  личной ги-
гиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-
рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни
обучающегося в семье и социуме.

Реализация Программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни обучающихся МБОУ «Гимназия» проходит в единстве урочной, внеуроч-
ной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «Гимназия»,
семьи и других институтов общества.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся МБОУ «Гимназия» – составная часть адаптированных основных обще-
образовательных программ начального общего образования и спроектирована в согласова-
нии с другими их компонентами: планируемыми результатами, программой формирования
базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной дея-
тельности, нравственного развития.

Цель  Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся МБОУ «Гимназия» – социально-педагогическая поддержка в со-
хранении и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся,
формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи:
 формировать представление об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-
жающей среды;

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
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 формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-
вого образа жизни;

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-
сованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил здоро-
вого образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной дея-
тельности и общения;

 формировать установку на использование здорового питания;
 формировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха, двигательной активности;
 использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учётом их

возрастных, психофизических особенностей, развивать потребность в занятиях фи-
зической культурой и спортом; 

 соблюдать здоровьесозидающий режим дня;
 развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе ис-

пользования навыков личной гигиены;
 формировать  негативное  отношение  к  факторам  риска  здоровью  обучающихся

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие пси-
хоактивные вещества, инфекционные заболевания);

 воспитывать умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление ал-
коголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 формировать потребность обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по лю-
бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейшие
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни в МБОУ «Гимназия»  организована по направлениям:

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры;
 реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности;
 реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности;
 работа с родителями (законными представителями);
 просветительская и методическая работа.
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Гимназия»

включает:
 соответствие  состояния  и  содержания  зданий  и  помещений  МБОУ  «Гимназия»

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-
ной 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;

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-
вым и спортивным оборудованием и инвентарём;

 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучаю-
щимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работ-
ники).

Ответственность и контроль реализации этого направления возлагаются на руково-
дство МБОУ «Гимназия».
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Реализация Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни обучающихся МБОУ «Гимназия» в урочной деятельности.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся МБОУ «Гимназия» реализуется на межпредметной основе путем инте-
грации в содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих форми-
рованию у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата основ экологиче-
ской культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадле-
жит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Окружающий мир», а также
«Технология (труд)».

Реализация Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни обучающихся МБОУ «Гимназия» во внеурочной деятельности

Реализация Программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни обучающихся МБОУ «Гимназия» осуществляется во внеурочной деятель-
ности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровитель-
ном, общекультурном). Приоритетные направления – спортивно-оздоровительное и духовно-
нравственное (в части экологической составляющей).

Спортивно-оздоровительная деятельность – важнейшее направление внеурочной дея-
тельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель – созда-
ние условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию личности обучающегося с  ограниченными возможностями здоровья средствами
физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в  спортивно-оздоровительном
направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе актив-
ного использования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья освоенных
знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-оздоровительных  мероприя-
тиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. МБОУ «Гимна-
зия»  предусматривает:

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад и т. п.).

 проведение просветительской работы с обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья (по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.).

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание обучающихся осуществляется
в рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на фор-
мирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам
окружающей действительности,  ознакомление с правилами общения человека с  природой
для сохранения и укрепления 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 науч-
ного знания.

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение.

Формы  организации  внеурочной  деятельности: спортивно-оздоровительные  меро-
приятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие си-
туации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, за-
нятия в объединениях дополнительного образования, прогулки, тематические беседы, празд-
ники, недели здорового образа жизни, экологические акции, экскурсии и т.д.
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Просветительская работа с родителями (законными представителями).

Просветительская работа с родителями (законными представителями) несовершенно-
летних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Гимназия»  на-
правлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей,
формирования безопасного образа жизни и 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 со-
ревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление роди-
телей (законных представителей) с широким кругом вопросов, связанных с особенностями
психофизического развития детей, укреплением их здоровья, созданием оптимальных средо-
вых условий в семье, соблюдением в семье режима дня, формированием у детей стереотипов
безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой
вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами.

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направлен-
ная на повышение квалификации работников МБОУ «Гимназия» и повышение уровня их
знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

 лекции, консультации, семинары, круглые столы, родительские собрания, педаго-
гические советы по данной проблеме;

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;

 привлечение педагогов, медицинских работников, педагогов-психологов и родите-
лей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природо-
охранных, оздоровительных и спортивных мероприятий, соревнований.

Содержание работы по формированию экологической культуры и 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Вид деятельности
Урочная Внеурочная Внешкольная 

Изучение  материала  и  вы-
полнение  учебных  заданий
по  знакомству  со  здоровым
образом  жизни  и  опасно-
стями,  угрожающими здоро-
вью людей:
 физкультура –  овладение

комплексами упражнений,
разнообразными навыками
двигательной  активности,
спортивных игр,  а  так  же
понимание  их  смысла,
значения  для  укрепления
здоровья;

 окружающий  мир  –  уст-

Знакомство с правилами здо-
рового образа жизни,  укреп-
ления  здоровья,  взаимосвязи
здоровья  физического,  пси-
хического  и  здоровья  обще-
ства,  семьи  в  ходе  раз  лич-
ных  добрых  дел  (мероприя-
тий): 
 спортивные  праздники,

подвижные игры (в  т.ч.  с
родителями); 

 занятия в спортивных сек-
циях;

 туристические  походы
(развитие  выносливости,

Опыт ограждения своего здо-
ровья и здоровья близких лю-
дей  от  вредных  факторов
окружающей среды:
 соблюдение  правил  лич-

ной гигиены, чистоты тела
и одежды, корректная по-
мощь в этом младшим, ну-
ждающимся в помощи;

 составление  и  следование
здоровьесберегающему ре-
жиму дня  учёбы,  труда  и
отдыха; 

 организация  коллектив-
ных  действий  (семейных
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Вид деятельности
Урочная Внеурочная Внешкольная 

ройство  человеческого
организма,  опасности  для
здоровья в поведении лю-
дей, питании, в отношении
к  природе,  способы  сбе-
режения здоровья;

 технология –  правила
охраны труда

интерес  к  физической ак-
тивности);

 классные  часы,  беседы,
коллективно-творческие
дела «Вредные и полезные
для  здоровья  привычки»,
«Человек  есть  то,  что  он
ест», «Убийцы людей – та-
бак, алкоголь, наркотики»,
«Болезни,  которые  поро-
ждают увлечение компью-
терными играми,   телеви-
дением», «Можно ли сло-
вом помочь человеку (убе-
дить  в  чем-то,  отказаться
от  вредных  привычек
т.п.)?» и пр.

праздников,  дружеских
игр) на свежем воздухе, на
природе;

 отказ  от  вредящих  здоро-
вью  продуктов  питания,
стремление следовать эко-
логически  безопасным
правилам в питании, озна-
комление  с  ними  своих
близких; 

 противодействие (в преде-
лах  своих  возможностей)
курению  в  общественных
местах,  пьянству,  нарко-
мании.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной органи-
зации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического кол-
лектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-
нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормаль-
ного чередования труда и отдыха.

Циклограмма работы 

Период Мероприятия
Ежедневно  утренняя гимнастика;

 контроль теплового и санитарного режимов, освещенности;
 охват горячим питанием;
 динамические паузы;
 профилактические упражнения;
 прогулки.

Еженедельно  выпуск «Страничек здоровья»;
 занятия спортивных секциях;
 проведение уроков на свежем воздухе.

Ежемесячно  консультации родителей (законных представителей);
 диагностирование;
 генеральная уборка кабинета;
 День здоровья.

Один раз в четверть  классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания
Один раз в год  медицинский осмотр;

 операция «Витаминный чай»;
 заполнение паспорта здоровья;
 профилактика гриппа и других вирусных инфекций.

Планируемые результаты освоения Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

 ценностное отношение к природе; 
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 бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и
её обитателям;

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;
 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекци-
онные заболевания);

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи-
мости ее охраны;

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-
дей; элементарные представления об окружающем мире в совокупности его при-
родных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и по-
ступках; стремление заботиться о своем здоровье;

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровье-
сберегаюшего, 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 выполне-
нием 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 окру-
жающем мире;

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире,  выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Развиваемые у обучающихся компетенции в области здоровьсбережения выявляются
в процессе урочной и внеурочной работы:

 на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением
здоровья;

 во  внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ
оздоровительной направленности.

Система оценки достижения результатов реализации 
Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

С целью получения объективных данных о результатах реализации Программы фор-
мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся и
необходимости её коррекции в МБОУ «Гимназия» проводится систематический мониторинг,
включающий:

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том
числе на транспорте;

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся;
 отслеживание динамики травматизма в МБОУ «Гимназия», в том числе дорожно-

транспортного;
 отслеживание динамики показателей количества пропусков обучающимися учеб-

ных занятий по болезни;
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 включение в ежегодный публичный доклад МБОУ «Гимназия» обобщённых дан-
ных о сформированности у обучающихся представлений об экологической куль-
туре, здоровом и безопасном образе жизни;

 наличие в адаптированных основных образовательных программах начального об-
щего образования курсов, направленных на повышение уровня знаний по здоровь-
есбережению, экологической направленности;

 активное внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
 количественные и качественные показатели участия школьников в спортивных со-

ревнованиях разных уровней;
 динамику изменений в состоянии психофизического здоровья обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья;
 постоянную и стабильную взаимосвязь и сотрудничество со всеми участниками об-

разовательных отношений.

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил эко-
логически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно применять
педагогическое наблюдение за поведением обучающихся в специально моделируемых ситуа-
циях на основе круга «слов» и «дел»: 

«Слова» «Дела»
 знание о ценности своего здоровья и здо-

ровья  других  людей  для  самореализации
каждой личности, и о том вреде, который
можно нанести здоровью различными дей-
ствиями;

 знание о взаимозависимости здоровья фи-
зического  и  нравственного,  здоровья  че-
ловека и среды, его окружающей;

 знание о важности спорта и физкультуры
для сохранения и укрепления здоровья;

 знание  о  положительном  влиянии  неза-
грязнённой природы на здоровье;

 знание  о  возможном  вреде  для  здоровья
компьютерных игр, телевидения, рекламы;

 отрицательная  оценка  неподвижного  об-
раза жизни, нарушения гигиены;

 понимание  влияния  слова  на  физическое
состояние, настроение человека.

 соблюдение правил гигиены и  здорового
режима дня;

 подвижный образ  жизни (прогулки,  под-
вижные игры, соревнования, занятие спор-
том и т.п.).

Полученные результаты не могут использоваться для составления тестов или индиви-
дуальных оценочных листов.

В мониторинг образовательной деятельности, на основе которого строится работа по 
здоровьесбережению, экологическому воспитанию также входят:

 контроль  соблюдения  режима  школьных  занятий  (продолжительностью  урока,
перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.);

 контроль правильной организации урока (построение с учетом динамики работо-
способности школьников, рационального использования ТСО, компьютерной тех-
ники);

 постоянное наблюдение за позой ребёнка во время занятий и т.п.;
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 контроль выполнения санитарно-гигиенических требований (воздушный, тепловой,
световой, звуковой и температурный режимы, цветовое оформление кабинетов и
пособий);

 контроль организации горячего питания и питьевого режима; 
 правильный подбор мебели;
 результаты  участия  в  конкурсах  экологической  направленности  (личностные  и

школьные).
 количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
 реализация экологических проектов (классов, школы).
 сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью

(анкетирование, наблюдение).
 использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности – психо-

логический комфорт классного коллектива (диагностика).
 уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологиче-

ским содержанием (диагностика).
 сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алко-

голизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование);
 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры.

2.5. Программа коррекционной работы.

Коррекционно-развивающая область – обязательная часть внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс  освоения  содержания  адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования.

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося опреде-
ляется с учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций террито-
риальной психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реаби-
литации.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения, и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обу-
чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и дифференциации образователь-
ной деятельности.

Цель  программы коррекционной работы – создание системы комплексного психо-
лого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения обучающимися адаптиро-
ванных основных общеобразовательных программ начального общего образовании обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, позволяющей учитывать их особые об-
разовательные  потребности  на  основе  осуществления  индивидуального  и  диффе-
ренцированного подхода в образовательном процессе.

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи:
 определять особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, обусловленные структурой и глубиной имеющихся у них
нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;

 осуществлять  индивидуально  ориентированную  психолого-медико-педагогичес-
кую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенно-
стей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии
с  рекомендациями  территориальной  (центральной)  психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии);

 разрабатывать  и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать
индивидуальные и групповые занятия для детей с учётом их индивидуальных и ти-
пологических  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных  воз-
можностей;
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 реализовывать  систему  мероприятий  по  социальной  адаптации  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья;

 оказывать родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья консультативную и методическую помощь по медицин-
ским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и
обучением.

Принципы коррекционной работы:

Принцип  приоритетности интересов – определяет отношение работников МБОУ
«Гимназия»,  которые  призваны  оказывать  каждому  обучающемуся  помощь  в  развитии  с
учётом его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального кон-
такта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий.

Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционно-вос-
питательной 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 коррекци-
онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей
психофизического развития.

Принцип  единства психолого-педагогических и медицинских средств – обеспечи-
вает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-
тельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-
ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обу-
чающегося и успешность его интеграции в общество.

Специфика организации коррекционной работы 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Коррекционная работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
проводится:

 в рамках образовательной деятельности через её содержание (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 индивиду-
альных групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия,
занятия ритмикой);

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-
щихся. 

Основные направления коррекционной работы

Диагностическая работа – обеспечивает выявление особенностей развития и здоро-
вья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с целью создания благоприят-
ных условий для овладения ими содержанием адаптированных основных общеобразователь-
ных программ начального общего образования.

Диагностическая работа предполагает:
 психолого-педагогическое и медицинское обследование обучающихся с целью вы-

явления их особых образовательных потребностей:
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 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содер-
жанием образования и потенциальных возможностей;

 развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей  обучаю-
щихся;

 определения  социальной ситуации развития и  условий семейного воспитания
обучающегося;

 мониторинг развития обучающихся,  их  успешности в  освоении адаптированных
основных общеобразовательных программ начального общего образования;

 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррек-
ционных мероприятий.

В процессе диагностической работы используются формы и методы работы:
 сбор сведений о ребёнке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервью-

ирование);
 беседы с обучающимися, учителями и родителями;
 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности;
 психолого-педагогический эксперимент;
 изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.;
 оформление  документации  (психолого-педагогический  дневник  наблюдения  за

обучающимся и др.).

Диагностическая работа

№ Направления работы Сроки Ответственные лица
1. Психолого-педагогическое  изучение  обучаю-

щихся (входная диагностика)
сентябрь педагог-психолог

кл. руководитель 
учитель-логопед 
специалисты ПМПк

2. Комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на
основании  диагностической  информации  от
специалистов разного профиля

сентябрь-
май

педагог-психолог
кл. руководитель 
учитель-логопед

3. Определение уровня актуального и зоны бли-
жайшего развития обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, выявление их
резервных возможностей

окончание 
каждой

четверти

педагог-психолог
кл. руководитель 
учитель-логопед

4. Диагностика  уровня  развития  эмоционально-
волевой сферы обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

сентябрь-
май

педагог-психолог
кл. руководитель

5. Изучение  социальной  ситуации  развития  и
условий семейного воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

сентябрь-
май

социальный педагог
кл. руководитель

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья

I 
полугодие

педагог-психолог 
кл. руководитель

7. Отслеживание  динамики  развития  обучающе-
гося

сентябрь-
декабрь-

май

педагог-психолог
кл. руководитель 
учитель-логопед
специалисты ПМПк

8. Анализ  результатов  коррекционно-раз-
вивающей работы

сентябрь-
декабрь-

май

зам. директора по 
УВР,
кл. руководитель,
учитель-логопед, 
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№ Направления работы Сроки Ответственные лица
педагог-психолог

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает  организацию мероприятий, спо-
собствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обуча-

ющегося (совместно с педагогами);
 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся;
 организацию внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее со-

циально-личностное развитие обучающихся, активизацию их познавательной дея-
тельности;

 разработку оптимальных для развития обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (ме-
тодик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательны-
ми потребностями,

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья;

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся и коррекцию
их поведения;

 социальное сопровождение обучающихся в случае неблагоприятных условий жиз-
ни при психотравмирующих обстоятельствах.

В процессе коррекционно-развивающей работы используются формы и методы ра-
боты:

 индивидуальные и групповые занятия;
 игры, упражнения, этюды;
 психокоррекционные методики;
 беседы с обучающимися;
 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся.

Консультативная работа включает:
 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в раз-

витии, обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обуча-
ющихся;

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспи-
тания и  оказания  возможной помощи ребёнку в  освоении общеобразовательной
программы.

В процессе консультативной работы используются формы и методы работы: 
 беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей;
 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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Консультативная  работа  основывается  на  принципах  анонимности,  доброжелатель-
ного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности,
включенности консультируемого в процесс консультирования.

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-
тельной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных представителей) по во-
просам, связанным с особенностями осуществления образовательного процесса и воспитания
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  взаимодействия  с  педагогами,
сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает:
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-
ных категорий детей;

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической

компетентности;
 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементар-

ной психолого-психологической компетентности.

Социально-педагогическое сопровождение представляет  собой взаимодействие со-
циального педагога и воспитанника и/или его родителей (законных представителей), направ-
ленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.

Социально-педагогическое сопровождение включает:
 разработку и  реализацию программы социально-педагогического  сопровождения

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направленную на их со-
циальную интеграцию в общество;

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в ин-
тересах обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и его семьи.

В процессе информационно-просветительской работы используются формы и методы
работы: 

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги;
 лекции для родителей (законных представителей);
 анкетирование педагогов, родителей (законных представителей);
 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (закон-

ным представителям).

Механизмы реализации программы коррекционной работы.

Взаимодействие специалистов  МБОУ «Гимназия» в процессе реализации адаптиро-
ванных  основных  общеобразовательных  программ  начального  общего  образования  обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья – один из основных механизмов реа-
лизации программы коррекционной работы.

Взаимодействие специалистов требует:
 осуществление совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, лич-

ностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  с  целью  определения  имеющихся
проблем;

 разработка  и  реализация  комплексных  индивидуальных  и  групповых  программ
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и
познавательной сфер обучающихся.
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Социальное партнерство  – современный механизм, который основан на взаимодей-
ствии общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными орга-
низациями и другими институтами общества.

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных догово-
ров):

 с организациями дополнительного образования и культуры, физической культуры
и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, соци-
альной адаптации и интеграции в общество с ограниченными возможностями здо-
ровья;

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отноше-
ния общества к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

 с  общественными  объединениями  инвалидов,  организациями  родителей (закон-
ных представителей) детей  с ограниченными  возможностями здоровья и другими
негосударственными организациями в решении вопросов их социальной адаптации
и интеграции в общество.

2.6. Программа внеурочной деятельности.

Программа внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия» разработана с
учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов се-
мей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и
культурно-исторического подходов.

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья –
образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения адаптиро-
ванных основных общеобразовательных программ начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной. 

Внеурочная  деятельность  объединяет  все,  кроме  учебной,  виды  деятельности  обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации при организации внеурочной работы как со-
вместно осмысленной деятельности.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности – обеспечение дополни-
тельных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, организация их свободного времени.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
 расширения опыта поведения, деятельности и общения; 
 творческой самореализации обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья  в  комфортной развивающей среде,  стимулирующей возникновение личност-
ного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

 позитивного отношения к окружающей действительности; 
 социального становления обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

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.

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития
и социализации каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
обучающихся в свободное время.
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Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи:
 корректировать все компонентов психофизического, интеллектуального, личност-

ного развития с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;

 развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной жизни;
 развивать возможные избирательные способности и интересы обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в разных видах деятельности;
 формировать  основы  нравственного  самосознания  личности,  умение  правильно

оценивать окружающее и самих себя;
 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата;
 расширять представления обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

о мире, о себе, а также их социальный опыт;
 формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям;
 формировать умения, навыки социального общения людей;
 расширять круг общения, выход обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья за пределы семьи и МБОУ «Гимназия»;
 развивать навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями (закон-

ными представителями), старшими детьми в решении общих проблем;
 укреплять доверие к другим людям;
 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других

людей и сопереживания им.

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 
 коррекционно-развивающее;
 духовно-нравственное;
 спортивно-оздоровительное;
 общекультурное;
 социальное. 
Содержание  коррекционно-развивающего  направления  регламентируется  содержа-

нием соответствующей области, представленной в учебном плане.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (кроме учебной деятельности на уроке), в которых воз-
можно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеуроч-
ной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья складывается из
совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы спроекти-
рованы на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать
разные их варианты с учётом возможностей и потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Виды внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия» в рамках основных направлений,
кроме коррекционно-развивающей: 

 игровая;
 досугово-развлекательная;
 художественное творчество;
 социальное творчество;
 трудовая;
 общественно-полезная;
 спортивно-оздоровительная;
 туристско-краеведческая и др.
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Формы  организации  внеурочной  деятельности  в МБОУ «Гимназия»  разнообразны: 
 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 МБОУ «Гимназия» внеурочная деятельность осуществляется также и в рамках се-
тевого  взаимодействия:  совместно  с  организациями  МБОУ  ДО  «ЦДОД»,  МБОУ  ДО
«ДЮСШ», МБУ «Моршанский дом культуры».

Основное  преимущество  реализации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в
МБОУ «Гимназия» заключается в том, что в ней могут быть созданы все условия для полно-
ценного пребывания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе  в те-
чение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развиваю-
щего процессов.

Внеурочная деятельность  способствует  социальной интеграции обучающихся  с  ог-
раниченными возможностями здоровья путем организации и проведения мероприятий (вос-
питательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся с ограниче-
ниями здоровья и без таковых, с участием различных организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возмож-
ности организации отдыха обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их оз-
доровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МБОУ «Гимна-
зия» и организаций дополнительного образования детей.

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические ра-
ботники МБОУ «Гимназия» (учителя начальных классов,  учителя-предметники,  тьюторы,
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги др.), так же и медицинские ра-
ботники.

В  качестве  организационного  механизма  реализации  внеурочной  деятельности  в
МБОУ «Гимназия» используется план внеурочной деятельности – нормативный документ,
определяющий общий объем внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам
обучения.

Формы и способы организации внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия» опреде-
ляет  самостоятельно,  исходя из необходимости,  обеспечить достижение планируемых ре-
зультатов  реализации  адаптированных  основных  общеобразовательных  программ началь-
ного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соот-
ветствии с их возможностями, запросами родителей (законных представителей), а также име-
ющихся кадровых, материально-технических и других условий.

Планируемые результаты реализации 
Программы внеурочной деятельности обучающихся 
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В результате реализации Программы внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия»
обеспечивается достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:

 воспитательных результатов –  духовно-нравственных приобретений,  которые
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья получил вследствие уча-
стия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и ок-
ружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окру-
жающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетент-
ности, чувства патриотизма и т. д.).

Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  ограничен-
ными возможностями здоровья распределяются по трем уровням.

Первый уровень  – приобретение  обучающимися  с  ограниченными возможностями
здоровья 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 особое значение имеет взаимодействие обучающегося с ограни-
ченными возможностями здоровья со своими учителями (в основном и дополнительном об-
разовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-
вседневного опыта.

Второй уровень  – получение опыта переживания и позитивного отношения к базо-
вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
особое значение имеет взаимодействие обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья между собой на уровне класса, МБОУ «Гимназия», т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой обучающиеся получают (или не получают) первое практи-
ческое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвер-
гает).

Третий уровень  – получение обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья  начального  опыта самостоятельного  общественного  действия,  формирование  соци-
ально приемлемых моделей поведения.  Для достижения данного уровня особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с предста-
вителями различных социальных субъектов за пределами МБОУ «Гимназия», в открытой об-
щественной среде.

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероят-
ность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.  У  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья  могут
быть сформированы в начальном виде коммуникативная, этическая, социальная, граждан-
ская компетентности и социокультурная идентичность.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-
следовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от ин-
дивидуальных  возможностей  и  особенностей  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья.

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
 ценностное отношение и любовь к близким, к МБОУ «Гимназия», своему городу,

народу, России;
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие;
 осознание себя как члена общества,  гражданина Российской Федерации,  жителя

Тамбовской области, города Моршанска;
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 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-
ственной культуры;

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее ох-
раны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов;

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и про-
фессиональной 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 наибо-

лее  привлекательных  видах  практической,  художественно-эстетической,  спор-
тивно-физкультурной деятельности;

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и со-
циальных компонентов;

 расширение  круга  общения,  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных со-
циальных ролей;

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с
людьми, работать в коллективе;

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-
действия;  способность  к  организации  своей  жизни  в  соответствии  с  пред-
ставлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах
социального взаимодействия; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, вы-
бирать  средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике,  оценивать  дос-
тигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-
ской, общественно полезной деятельности.

Система оценки достижения результатов реализации 
Программы внеурочной деятельности обучающихся

Критерии 
анализа и оценки

Показатели
Приёмы и методы 

изучения
Состояние системы внеурочной деятельности обучающихся

Включенность  обу-
чающихся  в  систему
внеурочной  деятель-
ности

1. Охват  обучающихся програм-
мами  внеурочной  деятельно-
сти

2. Сформированность  активной
позиции обучающихся во вне-
урочной деятельности

1. Статистический  анализ  уча-
стия  обучающихся  во  вне-
урочной  деятельности,  освое-
ния  ими  программ  дополни-
тельного образования

2. Педагогическое наблюдение
3. Метод  незаконченного

предложения  (недописанного
тезиса)

Соответствие  содер-
жания и способов ор-
ганизации  внеуроч-
ной  деятельности

1. Гуманистическая  направлен-
ность деятельности.

2. Системность организации вне-
урочной деятельности.

1. Методы  системного  анализа
(морфологический,  структур-
ный, функциональный анализ)

2. Метод экспертной оценки
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Критерии 
анализа и оценки

Показатели
Приёмы и методы 

изучения
принципам системы 3. Вариативность видов (направ-

лений), форм и способов орга-
низации  внеурочной  деятель-
ности.

4. Направленность  деятельности
на развитие  и появление твор-
чества детей и взрослых.

5. Ориентация  внеурочной  дея-
тельности на формирование у
детей потребности в достиже-
нии успеха

3. Методы  индивидуальной  и
групповой самооценки

4. Анкетирование
5. Педагогическое наблюдение

Ресурсная  обеспе-
ченность  процесса
функционирования
системы  внеурочной
деятельности  обу-
чающихся

1. Обеспеченность  кадровыми
ресурсами.

2. Обеспеченность  информаци-
онно-технологическими  ре-
сурсами.

3. Обеспеченность финансовыми
ресурсами.

4. Обеспеченность  материально-
техническими ресурсами.

5. Обеспеченность  организаци-
онно-управленческими  ресур-
сами.

1. Метод экспертной оценки
2. Методы  индивидуальной  и

групповой самооценки
3. Анкетирование
4. Тестирование
5. Педагогическое наблюдение

Эффективность системы внеурочной деятельности
Продуктивность  вне-
урочной  деятельно-
сти

1. Знания,  умения  и  навыки,
сформированные  у  школьни-
ков в процессе занятий в дет-
ских  объединениях  и  в  ходе
подготовки и проведения вне-
урочных воспитательных дел.

2. Достижения  обучающихся  в
культивируемых  видах  вне-
урочной деятельности.

3. Портфель  достижений  млад-
ших школьников.

1. Анализ  освоения  обучающи-
мися  программ  дополнитель-
ного образования.

2. Метод  незаконченного  рас-
сказа (предложения).

3. Педагогическое наблюдение.
4. Анализ  содержания  «портфо-

лио» обучающихся.
5. Анализ  результатов  участия

обучающихся  в мероприятиях
состязательного характера.

6. Метод экспертной оценки.
7. Метод  индивидуальной  и

групповой оценки.
Удовлетворенность
обучающихся,  роди-
телей  (законных
представителей) и
педагогов  организа-
цией внеурочной дея-
тельности  и  её  ре-
зультатами

1. Удовлетворенность  младших
школьников участием во вне-
урочной деятельности.

2. Сформированность  у  родите-
лей  (законных  представите-
лей)  чувства  удовлетворенно-
сти посещением ребенка заня-
тий внеурочной деятельности

3. Удовлетворенность  педагогов
организацией  и  ресурсным
обеспечением внеурочной дея-
тельности, её результатами

1. Тестирование.
2. Беседа.
3. Анкетирование.
4. Цветопись, ассоциативный ри-

сунок.
5. Метод  незаконченного  рас-

сказа (недописанного тезиса).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Учебный план.

Учебный план начального общего образования обучающихся МБОУ «Гимназия» –
нормативный документ, определяющий структуру и содержание образовательного процесса,
реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каж-
дом классе.

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начально-
го общего образования обучающихся опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) МБОУ
«Гимназия» соответствует действующему законодательству Российской Федерации в обла-
сти образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и выполнение гигиенических требований к
режиму образовательной деятельности, установленных действующим СанПиНом.

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начально-
го общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вари-
ант 6.2) МБОУ «Гимназия», фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудитор-
ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распре-
деляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебным планом адаптированной основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ва-
риант 6.2) МБОУ «Гимназия» определён перечень предметной, коррекционно-развивающей
областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учеб-
ной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования.

Структура учебного плана МБОУ «Гимназия» представляет собой единство обяза-
тельной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-
печивает решение важнейших задач современного начального образования:

 формировать  гражданскую  идентичность  обучающихся,  приобщать  их  к  обще-
культурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 обеспечить готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, приобщать их к информационным техно-
логиям;

 способствовать формированию здорового образа жизни, элементарных правил по-
ведения в экстремальных ситуациях;

 содействовать личностному развитию обучающихся в соответствии с их индивиду-
альностью. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны
быть реализованы в МБОУ «Гимназия», реализующем адаптированную основную общеоб-
разовательную  программу  начального  общего  образования  обучающихся  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2), содержит перечень учебных предметов, преду-
смотренных действующим федеральным государственным образовательным стандартом и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов,  предусмотренных требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы на-
чального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата (вариант 6.2), приведены в разделе 2.2. данной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.
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С целью обеспечения индивидуальных потребностей  обучающихся часть  учебного
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:

 учебные  занятия,  обеспечивающие  удовлетворение  особых образовательных  по-
требностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и необхо-
димую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;

 учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;
 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата, в том числе этнокультурные.
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отво-

димые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 6 часов), и являются обязательными.
Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные пред-

меты, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающими-
ся.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает внеурочную
деятельность. В соответствии с требованиями федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-
сти (духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  адап-
тивно-спортивное).

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  –  неотъемлемая
часть образовательной деятельности МБОУ «Гимназия», которое предоставляет обучающим-
ся с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможность выбора широкого спектра за-
нятий, направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – про-
ведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптирован-
ной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  обучаю-
щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата определяет МБОУ «Гимназия». Вре-
мя, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов
финансирования,  направляемых  на  реализацию  адаптированной  основной  общеобразова-
тельной программы обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего об-
разования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) преду-
сматривается создание индивидуальных учебных планов с учётом особых образовательных
потребностей  групп  или  отдельных  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата.

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребёнка. Исходный принцип для определения цели и задач коррекции,  а также
способов их решения – принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и созда-
ние условий, в максимальной степени способствующих развитию обучающихся с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата.

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата  предусматривают занятия  в  спец-мед  группе (ЛФК и  адаптивная физ-
культура), занятия с учителем-логопедом и индивидуальные и групповые занятия с педаго-
гом-психологом по коррекции и развитию когнитивных функций.

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигатель-
ных и других нарушений.  Наполняемость групп –  2-4 обучающихся.  Продолжительность
групповых и индивидуальных занятий 20-25 минут. Частота посещений индивидуальных за-
нятий обучающимися – не менее 2 раз в неделю. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обяза-
тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превыша-
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ет максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья при 5-дневной учебной неделе и составляет: 

 I класс – 21 час в неделю;
 II- IV классы – 23 часа в неделю. 
Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образователь-

ных отношений. Ведущие специалисты при этом – учителя АФК, педагоги-психологи, учи-
теля-логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют про-
грамму коррекции развития ребёнка и проводят коррекционные занятия. Кроме того,  дают
рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы образовательной
деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента обучаю-
щихся, её содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, со-
здание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

График учебного процесса

В соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия» в подготовительном,  I-IV классах – 5-
дневная рабочая неделя.

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах – 33 недели, во 2-4
– 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-
лендарных дней, летом – не менее 8 недель.

Для обучающихся подготовительных и 1 классов в течение года устанавливаются до-
полнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
 в подготовительных и 1 классах – 35 минут; 
 во 2-4 классах – 45 минут.
Образовательную нагрузку равномерно распределяется в течение учебной недели, при

этом объем максимально допустимой нагрузки течение дня должен составлять:
 для обучающихся подготовительных и 1 классов – не более 4 уроков, и один день в 

неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры;
 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
 во 2-3-х классах – 1,5 часов, 
 в 4-х – 2 часа.
Формы организации образовательной деятельности могут предусматривать чередова-

ние учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.
Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный харак-

тер развития обучающихся с учётом тяжести речевого недоразвития, особенностей их эмоци-
онального и психического развития, интересов и склонностей.

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждом
уровне образования.

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно-развивающей области. От-
водимые на них часы не входят в максимальную нагрузку.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно-развиваю-
щей областей и внеурочной деятельности. Между началом уроков коррекционно-развиваю-
щей и внеурочной деятельности и последним уроком – перерыв продолжительностью не ме-
нее 45 минут.

Образовательный процесс в рамках адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (вариант 6.2) может осуществляться как в очной форме, так и в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями и возможностями ребенка – в форме надомного
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обучения.  В этом случае для индивидуальной работы с учителем выделяется  – 8 часов,
остальные часы учебного плана – для самостоятельного изучения.

Годовой учебный план начального общего образования 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).

Предметные 
области

Учебные предметы

Количество часов в год 
(по классам)

ВСЕГО
I

(подг.)
I II III IV

Обязательная часть

Филология
Русский язык 132 132 136 136 136 672
Литературное чтение 132 132 136 136 102 638
Иностранный язык – – 34 34 34 102

Математика и 
информатика

Математика 132 132 136 136 136 672

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир (человек,
природа, общество)

33 33 68 68 68 270

Основы религи-
озных культур 
и светской эти-
ки

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 (труд) 33 33 34 34 34 168
Физическая 
культура

Физическая культура 99 99 102 102 102 504

ИТОГО (обязательная часть) 627 627 714 714 714 3396
Часть учебного плана, формируемая участ-
никами образовательных отношений 

66 66 68 68 68 336

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 693 782 782 782 3732
Внеурочная деятельность  (включая коррек-
ционно-развивающую область):

330 330 340 340 340 1680

Коррекционно-развивающая область 165 165 170 170 170 840

Коррекционные
курсы:

Психологическая коррекция
познавательных процессов

66 66 68 68 68 336

Психологическая коррекция
социально-психологических
проявлений

33 33 34 34 34 168

Коррекция нарушений речи 33 33 34 34 34 168
Коррекция  нарушений
чтения и письма

33 33 34 34 34 168

Другие направления внеурочной деятельности 165 165 170 170 170 840
ВСЕГО (к финансированию) 1023 1023 1122 1122 1122 5412
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Недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).

Предметные 
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю 
(по классам)

ВСЕГО
I

(подг.)
I II III IV

Обязательная часть

Филология
Русский язык 4 4 4 4 4 20
Литературное чтение 4 4 4 4 3 19
Иностранный язык – – 1 1 1 3

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир (человек,
природа, общество)

1 1 2 2 2 8

Основы религи-
озных  культур
и светской эти-
ки

Основы  религиозных
культур и светской этики

– – – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 5
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5

Технологии Технология (труд) 1 1 1 1 1 5

Физическая 
культура

Физическая культура (адап-
тивная  физическая  культу-
ра)

3 3 3 3 3 15

ИТОГО (обязательная часть) 19 19 21 21 21 101
Часть учебного плана, формируемая участ-
никами образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10

Максимально  допустимая  недельная  на-
грузка

21 21 23 23 23 111

Внеурочная деятельность  (включая коррек-
ционно-развивающую область)

10 10 10 10 10 50

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25

Коррекционные
курсы:

Психологическая  коррек-
ция  познавательных про-
цессов

2 2 2 2 2 10

Психологическая  коррек-
ция  социально-психологи-
ческих проявлений

1 1 1 1 1 5

Коррекция нарушений речи 1 1 1 1 1 5
Коррекция  нарушений
чтения и письма

1 1 1 1 1 5

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25
ВСЕГО (к финансированию) 31 31 33 33 33 161

Большинство  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  имеют
низкий уровень сформированности двигательных функций.  Навыки самообслуживания не
сформированы или сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графи-
ческими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи этим возможно введение в под-
готовительном классе предмета «Основы социальной жизни» из компонента МБОУ «Гимна-
зия».
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С подготовительного по 4 классы введено 4 часа русского языка в неделю, что позво-
ляет учитывать трудности в формировании графомоторных навыков, а также формировать
альтернативные способы письма в случаях, если формирование графомоторных навыков за-
труднено или невозможно.

В подготовительном классе возможно введение 5 часов в неделю математики, что поз-
воляет  корректировать  или  формировать  пространственные,  плоскостные  представления,
сформировать элементарные математические представления, заложить основы счета. 

В области «Физическая культура» в учебном плане введен предмет «Адаптивная фи-
зическая культура» (АФК). Так как в одном классе совместно могут обучаться как дети с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, так и без таких нарушений, следует предусмот-
реть возможность введение в урок элементов АФК для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

В 4 классе введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Цель этого учебного предмета – формирование у
обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с пред-
ставителями других культур и мировоззрений. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется ро-
дителями (законными представителями) обучающихся, который фиксируется протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведен-
ного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в
каждой  группе.  Возможно  формирование  учебных  групп  из  обучающихся  нескольких
классов.

Для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе на-
чального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата (вариант 6.2) введен только 1 час иностранного языка, т.к. двигательные нарушения и
задержка психического развития, осложненные дизартрическими нарушениями, ОНР, нару-
шениями зрения и/или слуха затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный
язык может изучаться в игровой форме, как развивающий языковые возможности обучаю-
щихся.

В зависимости от индивидуальных потребностей обучающихся возможно перераспре-
деление часов коррекционно-развивающих курсов.

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата (вариант 6.2).

Требования  к  условиям  получения  образования  обучающимися  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата  определяются федеральными государственными образова-
тельными  стандартами  начального  общего  образования  обучающихся  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата и представляют собой систему требований к кадровым, фи-
нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) и достижения планируемых результа-
тов этой категорией обучающихся.

Требования  к  условиям  получения  образования  обучающимися  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата представляют собой интегративное описание совокупности
условий, необходимых для реализации адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (вариант 6.2), и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегратив-
ный результат реализации указанных требований – создание комфортной коррекционно-раз-
вивающей образовательной среды для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
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аппарата, построенной с учётом их образовательных потребностей, обеспечивающей высо-
кое качество образования,  его доступность,  открытость и привлекательность для обучаю-
щихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся, га-
рантирующей охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обу-
чающихся.

3.2.1. Кадровые условия.

МБОУ «Гимназия» укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работ-
никами имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направлен-
ности.

Уровень квалификации работников МБОУ «Гимназия» для каждой занимаемой долж-
ности соответствует квалификационным характеристикам.

В штат специалистов МБОУ «Гимназия», реализующего адаптированную основную
общеобразовательной программы начального общего образования  обучающихся с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2),  входят: 

 учителя начальных классов;
 учителя-предметники;
 учителя-логопеды;
 педагоги-психологи;
 педагоги дополнительного образования;
 медицинские работники по договору (врачи-педиатры, медицинские сестры).
Требования  к  трудовым  функциям  педагогических  работников  определены  Стан-

дартом профессиональной деятельности педагога (ч. 3, ст. 79 Федерального Закона Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

При необходимости МБОУ «Гимназия» может использовать сетевые формы реализа-
ции образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, меди-
цинских работников) других организаций к работе для удовлетворения их особых образова-
тельных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

3.2.2. Финансовые условия.

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
нарушениями опорно-двигательного аппарата общедоступного и бесплатного образования за
счёт  средств  соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
МБОУ «Гимназия»  осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государ-
ственной власти Тамбовской области, обеспечивающих реализацию адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) с федеральным государственным об-
разовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровьями.

Финансовые  условия  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата (вариант 6.2) должны:

 обеспечивать возможность выполнения требований федерального государственно-
го  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровьями к  условиям реализации и структуре
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вари-
ант 6.2);

 обеспечивать  реализацию  обязательной  части  адаптированной основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с наруше-
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ниями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) и  части, формируемой участ-
никами  образовательных  отношений,  учитывая  вариативность  особых  образова-
тельных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптирован-
ной  основной общеобразовательной  программы начального  общего  образования
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2), а так-
же механизм их формирования.

Финансирование  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  про-
граммы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (вариант 6.2) должно осуществляться в объеме определяемых органами государ-
ственной власти Тамбовской области нормативов обеспечения государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования.
Указанные нормативы определяются в  соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровьями:

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техни-
ческими);

 расходами на оплату технологий работников, реализующих адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы начального общего образования обучающих-
ся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2); 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) наруше-
ний развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудова-
ние, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами,
связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руко-
водящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации адапти-
рованной основной общеобразовательной программы начального общего образова-
ния обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).

Финансовое  обеспечение  должно  соответствовать  специфике  кадровых  и  матери-
ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразователь-
ной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (вариант 6.2).

3.2.3. Материально-технические условия.

Важное  условие  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  про-
граммы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (вариант 6.2) – возможность беспрепятственного доступа обучающихся с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата ко всем объектам инфраструктуры МБОУ «Гимна-
зия». Все помещения МБОУ «Гимназия», включая санузлы, позволяют обучающимся с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата беспрепятственно передвигаться, что достигнуто с
помощью установки пандусов (в том числе приставных пандус-платформ), поручней, широ-
ких дверных проемов. Пространство классов доступно детям, передвигающимся как само-
стоятельно, так и с помощью приспособлений.

Обучающиеся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата  (особенно с  ДЦП) в
случае выраженных двигательных нарушений требуют от учителей больше внимания, чем
традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребёнок с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, может быть меньше. В случае необходимости (вы-
раженные  двигательные  расстройства,  тяжелое  поражение  рук,  препятствующее  форми-
рованию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с  нарушениями опорно-
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двигательного аппарата специально организуется в соответствии с особенностями ограниче-
ний  его  здоровья:  предусматривается  наличие  персонального  компьютера  и  технических
приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь,
джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождает работу ребёнка во
время  урока  тьютор.  Кроме  этого,  на  основании  предоставляемых  необходимых  меди-
цинских заключений, а также рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии г. Моршанска, образовательная деятельность обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата организуется в очно-заочной форме (на дому).

При реализации адаптированных основных общеобразовательных программ исполь-
зуются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные и электронное
обучение.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-
зования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) может
быть реализована МБОУ «Гимназия» как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобра-
зовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) обеспечивают возможность достижения обуча-
ющимися установленных федеральным государственным образовательным стандартом тре-
бований к результатам её освоения, а также соблюдение в МБОУ «Гимназия»:

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснаб-
жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

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

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

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

тов;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объек-

там инфраструктуры МБОУ «Гимназия».
Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата МБОУ «Гимназия» соответствует действующим санитарным, проти-
вопожарным нормам, нормам электробезопасности и охраны труда, предъявляемым к:

 участку (территории) МБОУ «Гимназия» (площадь, инсоляция, освещение, разме-
щение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

 зданиям МБОУ «Гимназия» (доступная архитектурная среда во всех помещениях
здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образо-
вательного процесса на уровне начального общего образования, их площадь, осве-
щенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуаль-
ных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной дея-
тельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для
организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

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

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-
щи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в
том числе горячих завтраков;
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 помещениям,  предназначенным для занятий музыкой,  изобразительным искусст-
вом, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонауч-
ными исследованиями, иностранными языками,

 актовым залам;
 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).

МБОУ «Гимназия» самостоятельно за счёт выделяемых бюджетных средств и при-
влеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает ос-
нащение образовательного процесса на уровне начального общего образования.

Оснащение учебниками, рабочими тетрадями и
специальными дидактическими материалами.

Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программы начального
образования  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) в
МБОУ «Гимназия» осуществляется по базовым учебникам для сверстников,  не имеющих
ограничений здоровья. Данные учебники дополняются специальными, учитывающими осо-
бые образовательные потребности обучающихся, приложениями, дидактическими материа-
лами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечиваю-
щими поддержку освоения  адаптированной основной общеобразовательной программы на-
чального образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способ-
ствующим коррекции недостатков психофизического развития обучающихся и более успеш-
ному продвижению в общем развитии.

Особые  образовательные потребности  обучающихся  с  нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата обусловливают необходимость специального подбора дидактического ма-
териала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Освоение содержательной части образовательных областей: «Русский язык и литера-
турное чтение», «Иностранный язык» предполагает использование:

 печатных  пособий (наборы картинной  азбуки,  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 образовательной области «Математика» предполагает использование разно-

образного 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 окру-

жающим  миром  в  рамках  образовательной  области  «Обществознание  и  естествознание
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(«Окружающий мир») происходит с использованием традиционных дидактических средств,
с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материа-
лов,  муляжей предметов,  чучел животных и  птиц.  Обогащению опыта  взаимодействия  с
окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с миром живой природы (растительным и животным). В ка-
честве средств обучения могут выступать комнатные растения, живые уголки, расположен-
ные в МБОУ «Гимназия», и другие объекты на прилегающей территории.

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обуча-
ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в образовательной области «Искус-
ство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и худо-
жественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек
и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, кле-
й и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ре-
месла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование
для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата использование  доступных  музыкальных
инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводя-
щим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.

Овладение обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата образова-
тельной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в
процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого обеспечено:

 наличие специальных предметов (ленты, мячи, шары, обручи и др.); 
 фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 
 наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и

др.). 
Оборудование спортивного зала необходимым спортивным инвентарём предполагает

овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата необходимо использование:
 специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы,

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и
др.);

 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 МБОУ «Гимназия» предусмотрена материально-техническая поддержка, в том чис-
ле  сетевая, процесса  координации  и  взаимодействия  специалистов  разного  профиля, во-
влечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата. В случае необходимости организации удален-
ной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферий-
ного оборудования.

3.2.4. Информационное обеспечение.

90



Информационное обеспечение образования обучающихся с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата в МБОУ «Гимназия» включает необходимую нормативно-правовую ба-
зу и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных
отношений.

В МБОУ «Гимназия» созданы условия для функционирования современной информа-
ционно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекомму-
никационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-трена-
жеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение
каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы.

Информационно-образовательная  среда  МБОУ  «Гимназия»  обеспечивает  возмож-
ность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

 планирование образовательной деятельности;
 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе –

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательной дея-
тельности информационных ресурсов;

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи;

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – ди-
станционное  посредством  сети  Интернет,  возможность  использования  данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления
образовательной деятельностью;

 контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информаци-
онным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к инфор-
мации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);

 взаимодействие МБОУ «Гимназия» с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными организациями.

Функционирование  информационной  образовательной  среды  обеспечивается  сред-
ствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников её
использующих и соответствует  законодательству Российской Федерации.

МБОУ «Гимназия» вправе включать в штатное расписание специалистов по информа-
ционно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую
квалификацию.

При  реализации  образовательных  программ  с  применением  исключительно  элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в МБОУ «Гимназия» обес-
печиваются условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образова-
тельные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-
нологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучаю-
щимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обу-
чающихся.

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (вариант  6.2)
предусматривается определённая форма и доля социальной и образовательной интеграции.
Это требует координации действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодей-
ствия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой патологии,
так и с их сверстниками с тяжёлыми нарушениями речи. Для тех и других специалистов
предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специаль-
ной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и
сайты, дистанционный консультативный сервис,  получить индивидуальную консультацию
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квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регу-
лярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и се-
мьей, включая сетевые ресурсы и технологии.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельно-
сти обеспечивает возможность:

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-
ний и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопрово-
ждением, общение в сети Интернет и др.);

 получения информации различными способами из разных источников (поиск ин-
формации 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 основ-
ных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (элек-
тронного) и традиционного измерения;

 наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определения  местонахожде-
ния, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов
и карт, спутниковых изображений;

 обработки материалов и информации с использованием технологических инстру-
ментов;

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель-

ных этапов;
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной

организации;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений.

92


	1. Целевой раздел……………………………………………………………………..................
	1.1. Пояснительная записка ……………………………………………………….…................
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования …………………………………….................................
	1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования ...............................................
	2. Содержательный раздел……………………………………………………………...............
	2.1. Программа формирования универсальных учебных действий ........................................
	2.1.1. Русский язык .....................................................................................................................
	2.1.2. Литературное чтение.........................................................................................................
	2.1.3. Иностранный язык ............................................................................................................
	2.1.4. Математика ........................................................................................................................
	2.1.5. Окружающий мир .............................................................................................................
	2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики ............................................................
	2.1.7. Музыка ...............................................................................................................................
	2.1.8. Изобразительное искусство .............................................................................................
	2.1.9. Технология (труд) .............................................................................................................
	2.1.10. Физическая культура .......................................................................................................
	2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области .............
	2.2.1. Русский язык .....................................................................................................................
	2.2.2. Литературное чтение.........................................................................................................
	2.2.3. Иностранный язык ............................................................................................................
	2.2.4. Математика ........................................................................................................................
	2.2.5. Окружающий мир .............................................................................................................
	2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики ............................................................
	2.2.7. Музыка................................................................................................................................
	2.2.8. Изобразительное искусство .............................................................................................
	2.2.9. Технология (труд) .............................................................................................................
	2.2.10. Физическая культура ........................................................................................................
	2.2.11. Коррекционно-развивающие курсы ................................................................................
	2.2.11.1. Коррекционный курс «Психологическая коррекция познавательных процессов»
	2.2.11.2. Коррекционный курс «Психологическая коррекция социально-психологи-ческих проявлений» ....................................................................................................
	2.2.11.3. Коррекционный курс «Коррекция нарушений речи» ..............................................
	2.2.11.4. Коррекционный курс «Коррекция нарушений чтения и письма» ..........................
	2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания …………………..................
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.......................................................................................................................................
	2.5. Программа коррекционной работы …………………………………………….................
	2.6. Программа внеурочной деятельности ………………………………………….................
	3. Организационный раздел ………………………..…………………………………..............
	3.1. Учебный план ……………………………….……………………………………...............
	3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата ………………………………………............................................
	3.2.1. Кадровые условия .............................................................................................................
	3.2.2. Финансовые условия ........................................................................................................
	3.2.3. Материально-технические условия .................................................................................
	3.2.4. Информационное обеспечение ........................................................................................
	2.2.11.1. Коррекционный курс
	«Психологическая коррекция познавательных процессов»
	Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в:
	Конституции Российской Федерации (ст. 38, 43);
	Семейном Кодексе Российской Федерации (гл. 12);
	Федеральном Законе Российской Федерации от 27.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 44);
	Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».








































		2022-10-06T09:25:27+0300
	Озерова Ирина Михайловна
	Я являюсь автором этого документа




