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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее с НОДА). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО (вариант 6.4) для обучающихся с НОДА разработана и утверждена 

МБОУ «Шолоховская гимназия» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для детей с НОДА на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с НОДА.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО 

для обучающихся с НОДА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

 программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

 обучающихся с ОВЗ; 

 Устав МБОУ «Шолоховская гимназия». 
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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата МБОУ «Шолоховская гимназия» создаёт 

дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся (в соответствии с ФГОС вариантом 6.4). 

В структуре данного варианта адаптированной программы представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП и 

АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 

 

1Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных 

программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 
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4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

5. Условия реализации ООП: 

- кадровые условия, 

- финансово-экономические условия, 

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 
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2 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.2.1. Цели и задачи реализации АООП НОО 

 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - АООП НОО) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) (вариант 6.4) определяется ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА направлена на овладение обучающимися учебной 

деятельностью и формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне начального общего образования и предполагает решение следующих задач: 
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 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся; 

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

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования1 в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

1.2.3. Общая характеристика АООП НОО 

АООП НОО обучающихся с НОДА и ТМНР (вариант 6.4.) включает: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть АООП НОО составляет - 60%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса - 40% от общего объема. В отдельных случаях соотношение объема 

обязательной части СИПР и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

определяется индивидуальными образовательными возможностями обучающегося. 

АООП НОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также другими нормативно 

правовыми документами. 
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1.2.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Для обучающихся по варианту 6.4 АООП НОО характерно сочетание нарушений 

интеллектуального развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. Дети имеют 

тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как следствие, 

полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в передвижении, 

самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой группы не могут 

самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей 

часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с 

несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи.  

Дети с ТМНР отличаются выраженным недоразвитием мыслительной 

деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного 

возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. Для них характерно ограниченное 

восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. 

Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется 

соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи 

выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне 

отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части 

данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. 

Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-

следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При 

продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной 
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работы становится заметной положительная динамика общего психического развития 

детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Дети с ТМНР отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с ТМНР имеют и другие 

нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях 

развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а 

сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из 

составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в 

совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной 

помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 

оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является 

причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также 

сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией,патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся с ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении 
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«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, 

но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью 

волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в 

негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно- потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер. 

Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в 

соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями. 

 

1.2.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности , свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно- развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями; 

 наглядно действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно- познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и специальное 

обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
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 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

  освоение умения коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации и временной 

организации образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства –– выход за пределы 

МБОУ «Шолоховская гимназия». 

Для этой категории обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное и смысловое 

наполнение учебного материала. Усиление содержательное и смысловое наполнение 

учебного материала. Усиление практической направленности обучения с индивидуальной 

практической направленности обучения с индивидуальной дифференцированностью 

требований в соответствии с особенностями усвоения учебного материала обучающимися 

с тяжелыми множественными нарушениями развития. Специальное обучение и услуги 

должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с НОДА с ТМНР 

определяют специфику их образовательных потребностей. Наиболее характерные 

особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с НОДА 

с ТМНР. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 
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физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, 

они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить 

простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном 

действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или 

фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но 

часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию 

при помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных 

слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, 

входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы 

деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого. 

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в МБОУ «Шолоховская гимназия», имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 
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Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, 

но не предполагает разделение детей в МБОУ «Шолоховская гимназия» на группы/классы 

по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть 

смешанным. включающим представителей разных типологических групп. Смешанное 

комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать 

друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, 

сопровождающих функций персонала. 

Наполняемость класса/группы обучающихся по варианту 6.4. АООП НОО должна 

быть до пяти человек. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае 

увеличивается количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся). 

Под особыми образовательными потребностями детей с НОДА с ТМНР следует 

понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных 

нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 

психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет необходимость 

создания адекватных условий, способствующих развитию личности обучающихся для 

решения их насущных жизненных задач. Современные научные представления позволяют 

выделить общие «аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных 

категорий детей с нарушениями психофизического развития. К ним относятся: время 

начала образования, содержание образования, создание специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты, применительно к 

обучающимся по второму варианту АООП. 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий и др.) 
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Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Определение границ образовательного 

пространства предполагает учет потребности в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределами МБОУ «Шолоховская гимназия». К 

примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо осуществлять в 

естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, начальное общее образование детей с НОДА с ТМНР по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования происходит в течение 5 

лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 4 (по 

одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по 

возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в 

класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 

рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в 

условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков 

социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение 

доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства 

или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных 

действий в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с 

ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий:специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 

процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 
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учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 

персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ТМНР 

обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая 

развитие его жизненной компетенции в условиях МБОУ «Шолоховская гимназия» и в 

семье. 

 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НОДА 

С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 

6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

ТМНР АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и 

соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к результатам:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы заносятся в СИПР и должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина 
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России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ТМНР ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Система оценки результатов должна включать целостную характеристику 

выполнения обучающимся СИОП, отражающую взаимодействие следующих компонентов 

образования: 

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

 что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у 

детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и 
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даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов: 

 особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства 

(устная, письменная речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполнения практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 

ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

взрослым, совместно с взрослым); 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе с взрослым). 

 выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей 

потенциального развития. 

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с ТМНР в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки 

СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных задач, 



20 
 

сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с 

помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по 

инструкции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он 

использует сформированные представления для решения жизненных задач. 

Оценка результатов образования представляется в виде качественной 

характеристики по каждому предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ 

результатов позволяет оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 

предлагается использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). 

Экспертная группа объединяет представителей всех заинтересованных участников 

образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его 

семьи. Задача экспертной группы: разработка согласованной оценки достижений ребёнка 

в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики 

его развития в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть представлены в 

удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции. 

Психолого-педагогическая характеристика заполняется 1 раз в год (май), что является 

основой для корректировки образовательного маршрута, конкретизации плана 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с НОДА с 

ТМНР реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования базовых учебных действий реализуется в процессе учебной и внеурочной 

деятельности. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся.  

Основная цель реализации программы формирования базовых учебных действий 

состоит в формировании основ учебной деятельности обучающихся с НОДА с с ТМНР.  

Задачами реализации программы являются: формирование мотивационного 

компонента учебной деятельности; овладение комплексом базовых учебных действий; 

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, оценивать ее результаты в 

опоре на помощь педагога.  

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с НОДА с ТМНР определяется по завершению обучения с учетом 

индивидуально-личностных особенностей каждого обучающегося.  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию 

учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

Функции базовых учебных действий – это обеспечение успешности 

(эффективности) изучения содержания любой предметной области; реализация 

преемственности обучения на всех ступенях образования; обеспечение целостности 

развития личности обучающегося.  

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся содержит 

задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение 

определенного периода времени, от начала до конца; умение самостоятельно переходить 

от одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием (действий) 

занятий. 

Формирование учебного поведения  

1. Концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует зрительные и 

слуховые ориентировочно-поисковые реакции, прислушивается, фиксирует взгляд на лице 
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говорящего взрослого или на демонстрируемом предмете, находящемся в поле зрения, 

прислушивается и концентрируется на тактильных, вестибулярных ощущениях);  

2. Понимание ситуации нахождения на уроке (занятии);  

3. Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

4. Умение выполнять инструкции педагога:  

 методом «рука в руке»/«рука под рукой»,  

 при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку выполнить часть 

задания, но дает ему возможность завершить задание самостоятельно),  

 после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку выполнить задание, 

легко похлопывая или направляя его),  

 по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания),  

 по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоминания и 

сигналы по мере необходимости).  

5. Использование по назначению учебных материалов.  

6. Умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

Формирование умения выполнять задание  

1. В течение определенного периода времени,  

2. От начала до конца.  

Формирование умения самостоятельно переходить от одного действия 

(операции) к другому в соответствии с расписанием (действия) занятий.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

2.1.1 Описание ценностных ориентиров содержания образования обучающихся с 

Нарушениями опорно-двигательного аппарата и тяжелыми множественными 

нарушениями развития 
 

Ценностные ориентиры содержания начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование представления о мире, созданном руками человека: интерес к 

объектам, изготовленным руками человека: представления о доме, школе, о 
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расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д.; умение соблюдать 

элементарные правила безопасности в повседневной жизнедеятельности; 

 расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей; 

 представления о профессиях людей, окружающих ребенка; представления о 

социальных ролях людей, правилах поведения согласно социальной роли; определение 

круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли; 

 освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками: умение соблюдать правила поведения на 

уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующих 

возрасту и полу ребенка;  

 стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное): умение 

находить друзей на основе личностных симпатий; умение строить дружеские 

отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать; 

умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности; умение организовывать свободное время с учетом своих интересов и 

возможностей;  

 накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни: 

интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности; 

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

гимназии; умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных 

праздников; 

  формирование представления об обязанностях и правах ребенка: доступные 

представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и другие; доступные представления об обязанностях 

обучающегося, сына (дочери), гражданина и другие; 

 формирование представления о России: доступные представления о государственной 

символике. доступные представления о значимых исторических событиях и 

выдающихся людях России; 
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  реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

   

2.1.2. Характеристика базовых учебных действий обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и тяжелыми множественными 

нарушениями развития 
Базовые учебные действия, формируемые у школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой 

― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 
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Наименование 

БУД 

Получит 

возможность 

научиться 

(достаточный 

уровень) 

Характеристика и состав БУД по годам обучения 

Научится (минимальный уровень) 

1-2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

Личностные 

учеб- 

ные действия: 

- подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся; 

-

самостоятельност

ь 

или с помощью 

взрослого 

выполнение 

учебных заданий; 

- положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности 

-приветствовать 

одноклассников 

при встрече; 

-прощаться 

-нахождение 

места хранения 

игрушек; 

-нахождение  

шкафа для 

хранения 

личных 

вещей; 

-нахождение 

своего набора 

индивидуальны

х 

заданий; 

-приветствовать 

знакомых 

при встрече; 

прощаться 

входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком; 

ориентироватьс

я 

в пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения), 

пользоваться 

учебной 

мебелью; 

-адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты 

и т. д.); 

-

приветствовать 

знакомых 

при встрече; 

прощаться 

организовывать 

рабочее место; 

- принимать 

цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность; 

-следовать 

предложенном

у плану и 

работать в 

общем темпе;  

-передвигаться 

по зданию 

гимназии, 

находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения. 

-радоваться 

вместе с детьми; 

-выполнение 

действие 

способом рука-в-

руке; 

-подражать 

действиям, 

выполняемыми 

педагогом; 

последовательно 

выполнять 

отдельные 

операции 

действия по 

образцу 

педагога; 

- выполнять 

действия с 

опорой 

на картинный 

план с помощью 

педагога. 

Коммуникативные 

учебные действия: 

- готовность к 

нахождению и 

обучению среди 

сверстников, к 

коммуникативному 

взаимодействию в 

группе 

обучающихся; 

- сигнализирование 

следить за 

объяснением 

учителя. 

-поднимать руку 

при ответе. 

-вставать и 

выходить из-за 

парты; 

-умение 

выполнять 

инструкции 

следить за 

объяснением 

учителя. 

-поднимать руку 

при ответе. 

-вставать и 

выходить из-за 

парты; 

-умение 

выполнять 

инструкции 

-брать ручку, 

карандаш при 

выполнении 

письменных 

работ. 

- вставать при 

ответе. 

- входить и 

выходить из 

учебного 

помещения 

- открывать 

учебник. 

 - выполнять 

инструкции 

педагога: 

дай, встань, сядь, 

посмотри. 

- выполнять 

стереотипную 

инструкцию 
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учителю об 

окончании задания; 

- направленность 

взгляда (на 

говорящего 

взрослого, на 

задание) 

педагога; 

использование 

по назначению 

учебных 

материалов; 

умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию. 

педагога; 

использование 

по назначению 

учебных 

материалов; 

умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию. 

со звонком 

- понимать 

жестовую 

инструкцию; 

- понимать 

инструкцию по 

инструкционным 

картам; 

- понимает 

инструкцию по 

пиктограммам. 

(отрабатываемая 

с конкретным 

учеником на 

данном 

этапе обучения). 

Регулятивные 

учебные действия: 

- формирование 

учебного поведения 

выполнение 

задания: 

в течение 

определенного 

периода, 

от начала до конца;  

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому 

в соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д. 

- последовательное 

выполнение 

нескольких 

заданий; 

- умение выполнять 

инструкции 

педагога; 

использование по 

назначению 

учебных 

материалов; 

- умение выполнять 

действия по образцу 

и по подражанию. 

- рисовать, 

слушать, 

собирать 

мозаику и др. 

задания в течение 

5-20 минут 

- выполнять 

задание: 

в течение 

определенного 

периода времени, 

от начала до 

конца. 

- поддержание 

правильной позы 

-выполнять 

задание от начала 

до 

конца в течение 

заданного 

времени. 

- выполнять 

задание от 

начала 

до конца в 

течение 

заданного 

времени. 

- ориентируется 

в режиме дня, 

расписании уро- 

ков с помощью 

педагога. 

- выполнять 

задание от 

начала 

до конца в 

течение 

заданного 

времени; 

- ориентируется 

в режиме дня, 

расписании 

уроков с 

помощью 

педагога; 

- выстраивать 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(словесный или 

наглядный план) 

с помощью 

педагога. 

Познавательные 

учебные действия: 

- наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами 

-выполнять 

инструкции о 

переходе с одного 

задания к другому 

(технологическая 

карта), выходить 

-выполнять 

инструкции о 

переходе с одного 

задания к 

другому 

(технологическая 

- выполнять 

инструкции о 

пере- 

ходе с одного 

задания к 

другому 

- выполнять 

инструкции о 

переходе с 

одного 

задания к 

другому 
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и явлениями 

окружающей 

действительности; 

- работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

эмоциональное 

высказывание; 

- пользоваться 

знаками, 

символами, 

пиктограммами; 

- пользоваться по 

назначению 

учебными 

предметами. 

из кабинета, 

передвигаться по 

гимназии, 

- подражание 

простым 

движениям и 

действиям с 

предметами 

карта), выходить 

из кабинета, 

передвигаться по 

гимназии, 

находить свой 

класс, находить 

столовую, 

медицинский 

кабинет, 

туалет. 

- выполнение 

простых речевых 

инструкций: 

«Возьми» 

«Дай» 

«Сядь» 

«Встань» 

«Покажи» 

«Подними» 

(технологиче- 

ская карта), 

входить из 

кабинета, 

передвигаться по 

гимназии, 

находить свой 

класс, находить 

столовую, 

медицинский 

кабинет, 

туалет. 

- фиксирует 

взгляд на 

звучащей 

игрушке; 

- фиксирует 

взгляд на яркой 

игрушке; 

- фиксирует 

взгляд на 

движущей 

игрушке; 

- переключает 

взгляд с одного 

предмета на 

другой; 

- фиксирует 

взгляд на лице 

педагога с 

использованием 

утрированной 

мимики; 

- фиксирует 

взгляд на лице 

педагога с 

использованием 

голоса; 

- фиксирует 

взгляд на 

изображении; 

- фиксирует 

взгляд на экране 

монитора. 

(технологическа

я карта), 

самостоятельно 

выходить из 

кабинета, 

передвигаться по 

гимназии, 

находить свой 

класс, находить 

столовую, 

медицинский 

кабинет, 

туалет. 

- выполнение 

действий с 

предметами 

(по подражанию, 

образцу, 

- выполнение 

простых заданий 

по наглядным 

алгоритмам 

(расписаниям) 

(по образцу) 

- выполнение 

задания без 

постоянного 

контроля 

со стороны учи- 

теля на 

групповом 

занятии 

 

2.1.3. Основные направления реализации Программы 

Главными направлениями программы является формирование учебного поведения 

и подготовка ребенка к нахождению и обучению в гимназии. 
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2.1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

К концу 5 года обучения обучающиеся будут: готовы к эмоциональному, 

продуктивному взаимодействию с группой обучающихся и с педагогом (учителем, 

воспитателем, психологом, логопедом и т.д.). 

У обучающихся будет сформировано учебное поведение: 

· направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

· умение выполнять инструкции педагога; 

· использование по назначению учебных материалов; 

Обучающиеся смогут выполнять действия по образцу и по подражанию, смогут 

выполнять задание: 

· в течение определенного периода времени, 

· от начала до конца, с заданными качественными параметрами. 

У них будет сформировано умение самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

  

 

 

2.1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

 

Мониторинг уровня сформированности базовых учебных действий обучающихся 

необходимо вести педагогу с целью получения объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности БУД и коррекции дальнейшей деятельности у 

обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать следующую систему оценки: 

 

0 баллов ― действие отсутствует, не выполняет, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи (со значительной физической помощью); 
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- объект не узнает; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя (вербальной или 

невербальной), в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

- не всегда узнает; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях (по 

образцу), нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

- узнает объект с помощью дополнительной инструкции педагога; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

- не всегда узнает объект самостоятельно; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации; 

- узнает объект самостоятельно. 

 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе  осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. 

 

2.2.  ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

Язык и речевая практика 

Общение и чтение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

 Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных 

невербальных  графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. 

графических изображений), неспецифических жестов.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, 

взглядом и др.  

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной  
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и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач.  

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: использование предметов для выражения потребностей путем указания 

на них жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными 

тетрадями с графическими изображениями объектов и действий путем 

указательного жеста; использование доступных жестов для передачи сообщений; 

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет 

и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира. 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал 

коммуникативных ситуациях. 

 Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий 

  Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

 

 

Письмо 

 Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

 Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

 Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

 

Математика. 

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления.  

 Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  
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 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – 

маленький и т.д.).  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности.  

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.  

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.  

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др. 

  

Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 
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2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 

 Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата 

своей работы. 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, 

конкурсах рисунков. 

 

Музыка. 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

 Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах. 

 Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

 

Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир 



33 
 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных 

ископаемых).  

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, 

птицах, рыбах и т.д.). 

 Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за 

ними. 

 Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года. 

 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д.  

 

Человек 

Жизнедеятельность человека 

1) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

 Представления о собственном теле. 

 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением 

в зеркале.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания. 
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 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др. 

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 

 Представления о доме, гимназии, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и 

т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

3) Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей. 

 Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли. 

 Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 

4) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию 

и формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

5) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). 

 Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

 Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

6) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 
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 Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в 

школе. 

 Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

7)  Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др. 

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др. 

8) Формирование представления о России. 

 Представление о государственной символике. 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями. 

 Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

Самообслуживание 

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей.  

 Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 

приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

 Умение сообщать о своих потребностях.  

  Умение следить за своим внешним видом.  

 

Адаптивная физкультура 
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1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

 освоение двигательных навыков, координации движений,  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью  

 Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после 

физических упражнений.  

 

Технологии 

Предметные действия. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

 интерес к предметному рукотворному миру;  

 умение выполнять простые действия с предметами и материалами;  

 умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.);  

 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

2)Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе:  

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми.  

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе.  

 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Сенсорное развитие. 

 Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, 
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насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный 

опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в 

процессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

 Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

 

Содержание коррекционного курса. 

 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным 
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перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника 

звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по 

звучанию. 

 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре 

(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, 

сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция 

на давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по 

запаху. Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

  

 

 

Предметно-практические действия 

 Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих 

детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 
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 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

  

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. 

Размазывание материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание 

материалов. Наматывание материала.  

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 

предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, 

пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизывание предметов.  

 

 

Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций  человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью 

данного коррекционного курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специально организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры 

и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Содержание коррекционного курса.  

поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов);  
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 мотивация двигательной активности;  

 поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений;  

 обучение переходу из одной позы в другую;  

 освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации);  

 формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;  

 развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; формирование 

ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта.  

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие 

формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 

др.  

 

Альтернативная коммуникация. 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни человека. Каждый человек 

занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с 

другими окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет 

большую значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о помощи, 

реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта способность является тем средством, с 

помощью которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с 

ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что 

затрудняет полноценное общение  с ним. Выходом из этой ситуации является обучение 

ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные 

средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по 

предмету «Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение 

детей альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» 

происходит обучение детей умению пользоваться этим средством.  

 Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, 

знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 
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коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства, а 

также компьютерные програмы и синтезирующие речь устройства. 

 Содержание коррекционного курса. 

 Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. 

 Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как 

средства коммуникации. 

 Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения 

в школе, дома и в других местах. 

 Коррекционно-развивающие занятия  

 Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

 на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам; 

 на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

 Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР 

определяют объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. 

Учитывая особенности психофизического развития и индивидуальные возможности 

конкретного обучающегося, МБОУ «Шолоховская гимназия» может расширить 

содержание включенного в СИПР учебного предмета дополнительными задачами. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (ВОСПИТАНИЯ) 

Программа нравственного развития (воспитания)обучающихся с ТМНР направлена 

на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «Шолоховская 

гимназия», семьи и других институтов общества.  

В основу этой Программы должны положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

 

Программа должна обеспечивать: 
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 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы 

поведения;  

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику.  

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся:  

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, 

изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий 

для каждого по отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным 

ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к обучающемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 

качества.  

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в 

то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у 

меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и 
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уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при 

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением 

(с эмпатией) и  доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и 

желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность 

работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 

специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны 

эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются 

люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной 

жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна 

МБОУ «Шолоховская гимназия». Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 
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основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, 

почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным 

образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных 

событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные  с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный 

мир»  

и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами 

внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: 

оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др.  

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с ТМНР вести здоровый образ 

жизни и бережно относиться к природе.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания ;использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, 

правильного питания и др.; 

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 
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 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: «Развитие 

речи и окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физическая культура», в 

ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Шолоховская 

гимназия». 

В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все помещения гимназии соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В гимназии  работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды. Обучающиеся питаются бесплатно. Горячая пища готовится непосредственно в 

столовой гимназии. 

В гимназии имеется спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Занятия в каждом классе по 3 учебных часа 

в неделю. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в гимназии поддерживает квалифицированный состав учителей 

физической культуры, которые постоянно повышают уровень квалификации. 

2. Реализация требований охранительного режима и здоровьесбережения в 

учебной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 



46 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности (дифференцированные задания для самостоятельной работы, создание 

ситуаций выбора обучающимися заданий, форм их представления и т.д.).  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

  организацию часа активных движений - динамической паузы; 

  организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; о 

 рганизацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований и т. п.). 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с ТМНР основ экологической культуры, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения 

к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; 
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умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих 

с позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте.  

 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности.  

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях.  

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Одним из компонентов формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся. Работа направлена на повешение уровня знаний по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей, формирование безопасного образа жизни.  

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности коллектива МБОУ 

«Шолоховская гимназия», включающая повышение уровня педагогических знаний и 

умений родителей, помощь педагогов родителям в семейном воспитании для создания 

необходимых условий для формирования навыков здорового образа жизни и 
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экологической культуры у детей;взаимодействие педагогов, воспитателей, специалистов, 

медицинских работников и родителей в процессе развития и оздоровления детей. 

  

Принципы совместной работы с семьей по воспитанию здорового ребенка: 

1. Основным принципом совместной работы с семьей по воспитанию здорового ребенка 

для педагогического коллектива является принцип здоровьесбережения - 

основополагающий принцип деятельности учреждения, который предполагает 

использование особых здоровьесберегающих педагогических технологий, 

способствующих сохранению здоровья детей, построение целостной системы работы по 

формированию навыков здорового образа жизни с педагогами, специалистами детьми и 

родителями. 

2. Принцип единства целей и задач. Цели и задачи воспитания здорового ребенка должны 

быть понятны и едины для педагогов и родителей. 

3. Принцип системности и последовательности работы. В течение всего года и всего 

периода пребывания ребенка в учреждении, при работе с родителями необходима 

системная и четкая последовательность  в ее организации. 

4. Принцип индивидуального подхода. К каждому ребенку и к каждой семье на основе 

учета интересов и способностей должен осуществляться индивидуальный подход как 

высшая степень дифференциации. 

5. Принцип взаимного доверия и взаимопомощи педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. 

Основные задачи учреждения в системе работы с родителями: 

1. Повышение общей педагогической культуры родителей и культуры здоровья. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного эколого-

валеологического воспитания. 

4. Организация совместной работы с родителями с целью решения психолого-

педагогических проблем развития каждого ребенка. 

5. Вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями через тренинги, 

консультации, семинары, практикумы и другие интерактивные формы работы. 

6. Просвещение родителей с целью создания здоровьесберегающей, психологически 

комфортной среды в семье. 

7. Включение родителей в образовательную деятельность. 

Направления работы по реализации задач: 
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Информационно- просветительская 

С целью реализации данного направления работы педагогический коллектив 

МБОУ «Шолоховская гимназия» регулярно информирует родителей об актуальных 

проблемах связанных со здоровьем детей. Проводится просветительская работа по 

вопросам формирования навыков здорового образа жизни у детей школьного возраста.  

Проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний по вопросам формирования экологической культуры и здорового образа жизни. 

Консультативная 

Большую помощь оказывают родителям специалисты в системе консультативной 

работы, особенно в период адаптации детей к условиям МБОУ «Шолоховская гимназия» 

и при наличии у некоторых из них каких-либо проблем с физическим, психическим, 

интеллектуальным или социальным здоровьем. 

В помощь родителям, специалистами разработаны печатные консультации и 

памятки по адаптации ребенка к условиям гимназии. 

С целью формирования у детей и родителей мотивации к сохранению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни и экологической культуры в учреждении 

проводятся консультации узкими специалистами (психолог, учитель-логопед). 

 

 

Организационная  

Включению родителей в образовательную деятельность способствуют дни 

открытых дверей, привлечение родителей к проведению природоохранных, 

оздоровительных и спортивных мероприятий.  

Диагностическая  

Изучение личности родителей – необходимая предпосылка повышения 

эффективности взаимодействия с родителями. Современные родители, на наш взгляд, 

более грамотны и образованы в педагогическом плане, чем их предшественники; более 

благополучны в материальном и финансовом плане; более уверены в себе, иначе 

определяют свои запросы в отношении уровня и качества образованности своего ребенка. 

Поэтому построить систему взаимодействия с современными родителями непросто. 

Педагогический коллектив МБОУ «Шолоховская гимназия» начинает эту работу с 

глубокого изучения семьи, ее запросов, требований, претензий, взглядов на воспитание и 

развитие ребенка. В ходе изучения потребностей семей им предлагается ряд анкет: по 

выявлению запросов родителей в отношении уровня образованности ребенка, 

потребностей родителей в дополнительных образовательных услугах; по выявлению 
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удовлетворенности со стороны родителей условиями воспитания и обучения в 

учреждении; по выявлению потребностей родителей в повышении объема и уровня 

педагогических знаний.  

Формы работы с родителями:  

день открытых дверей для родителей;  

выставка поделок семейного творчества; 

 общешкольный день матери; 

открытые уроки и внеклассные занятия для родителей; 

совместные родительские и ученические собрания с приглашением специалистов 

гимназии; 

проведение педагогических консилиумов; 

индивидуальные консультации родителей педагогами и узкими специалистами;  

проект «Родительский всеобуч». 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников МБОУ «Шолоховская гимназия» и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов, заседаний методических объединений по 

данной проблеме;  

• приобретение и изучение педагогами, специалистами необходимой современной научно-

методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.  ЦЕЛЬ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения обучающимися АООП (вариант 6.4). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АООП (вариант 6.4), преодоление и/или 

ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.  
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Задачи коррекционной работы:  

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР , 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии;  

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ТМНР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов, СИПР (при необходимости);  

 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТМНР;  

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТМНР 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности- обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы.  
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы).  

Специфика организации коррекционной работы  

Коррекционная работа с обучающимися проводится:  

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ТМНР с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

― обследование познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

― обследование эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;  
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2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

(вариант 6.4) ;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

― беседы с обучающимися,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.,  

― оформление документации (аналитические справки, карты психологического 

сопровождения и др.).  

Диагностическая работа 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами),  

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,  

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с ТМНР групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями,  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,  

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:  



54 
 

― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды,  

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с обучающимися,  

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно- развивающими  

занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями), ритмикой. На занятиях 

ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с ТМНР.  

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого - педагогическое 

воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 

познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная 

сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения).  

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: 

развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, 

внимания), обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 

развитие коммуникативной стороны речи, расширение представлений об окружающей 

действительности  

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой формах, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ТМНР на 

основании заключения ПМПК и индивидуальной программы реабилитации. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Этапы Результат этапа   

1. Этап сбора и анализа Анализ структуры контингента 
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информации (информационно- 

аналитическая деятельность) 

 

обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения их особых 

образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет 

соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и 

кадровой 

базы МБОУ «Шолоховская гимназия» 

2. Этап планирования, 

организации, координации 

 (организационно-исполнительская 

деятельность) 

 

Организация образовательного процесса по 

адаптированным образовательным 

программам, имеющего коррекционно-

развивающую направленность, отбор 

содержания образования для 

каждой категории обучающихся, а также в 

соответствии с индивидуальными 

психофизическими 

особенностями детей, организация процесса 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с ТМНР при целенаправленно 

созданных условиях для обучения, 

воспитания, развития, социализации детей 

3. Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

 (контрольно-диагностическая 

деятельность) 

 

Соответствие созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

обучающихся с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития 

4. Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность) 

приёмов работы 

Текущий и итоговый контроль и анализ 

результатов коррекционно-образовательной 

деятельности. Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс психолого-

педагогического сопровождения детей с 
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ТМНР, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТМНР  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 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы:  

- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, 

родителей; 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ТМНР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 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 элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
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Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество; 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, ― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Шолоховская гимназия» в процессе реализации 

АООП(ВАРИАНТ6.4) – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Шолоховская гимназия» с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с ТМНР. 

Социальное партнерство –современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
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― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с ТМНР, 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с ТМНР, 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ТМНР 

и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с ТМНР, 

― с родителями обучающихся с ТМНР в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям:  

Уход и присмотр.  

Уход необходим обучающимся с ТМНР, возможности, которых к 

самообслуживанию отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в 

процессе гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Деятельность 

осуществляющего уход специалиста не должна сводиться к механическому выполнению 

необходимых действий. Уход должен сопровождаться уважительным, доброжелательным 

общением с ребенком, вызывающим с его стороны доверие и желание взаимодействовать 

со взрослым.  

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с 

целью предотвращения случаев, когда обучающийся может причинить вред себе, 

окружающим или имуществу. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с 

ТМНР и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной.  

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся с НОДА с ТМНР, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития индивидуальных особенностей 
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обучающихся с НОДА с ТМНР, их интересов, склонностей, способностей, организации их 

свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

- творческой самореализации обучающихся с НОДА с ТМНР в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности;  

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности 

в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;  

- профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся с НОДА с ТМНР.  

Целями внеурочной деятельности при реализации АООП НОО для обучающихся с 

НОДА с ТМНР являются:  

- создание условий для достижений обучающегося с НОДА с ТМНР необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей;  

- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

НОДА ТМНР; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов в свободное время.  

 

Основные задачи:  

1. Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ТМНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Развитие активности, самостоятельности и независимости обучающегося с НОДА 

ТМНР в повседневной жизни.  

3. Развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося с НОДА 

с ТМНР в разных видах деятельности.  

4. Формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств.  

5. Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей в достижении 

результата.  

Внеурочная деятельность для обучающихся с НОДА с ТМНР организуется по 

направлениям:  
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1.Уход: уход необходим обучающимся с НОДА с ТМНР, возможности которых к 

самообслуживанию отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в 

процессе гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Деятельность 

осуществляющего уход специалиста не сводиться к механическому выполнению 

необходимых действий. Уход сопровождается уважительным, доброжелательным 

общением с обучающимися с НОДА с ТМНР, вызывающим с его стороны доверие и 

желание взаимодействовать со взрослым.  

2. Присмотр: присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности 

обучающегося с НОДА с ТМНР с целью предотвращения случаев, когда обучающийся 

может причинить вред себе, окружающим или имуществу. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом мероприятий 

внеурочной деятельности нимназии в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия по интересам, выставки, 

праздники, реализация доступных проектов и др.  

Внеурочная деятельность для обучающихся с НОДА с ТМНР способствует 

социальной интеграции обучающихся гимназии путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с ОВЗ.  

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с ОВЗ, так и их обычно развивающихся сверстников.  

Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий 

обеспечиваются условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной 

деятельности для всех ее участников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся с НОДА с ТМНР 

используются возможности сетевого взаимодействия.  

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную образовательную программу обучающегося с НОДА с 

ТМНР.  

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием обучающихся 

с НОДА ТМНР и может происходить не только во второй половине учебного дня, но и в 

другое время, включая каникулярные, выходные и праздничные дни.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, за пять лет обучения составляет 

690 часов. Распределение часов внеурочной деятельности осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка - 10 часов, из них 5 часов отводится на проведение 

коррекционно-развивающей работы. Внеурочная деятельность осуществляется по 2 

направлениям: уход и присмотр. 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

НОДА ТМНР путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность разных обучающихся, различных организаций.  

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с НОДА с ТМНР так и их обычно развивающихся 

сверстников.  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с НОДА с ТМНР социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся с 

НОДА с ТМНР, кроме учебной деятельности на уроке, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА с ТМНР 

складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

Адаптированные рабочие программы педагогов гимназии могут проектироваться 

на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные 

их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с НОДА с ТМНР. 

Возможные виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей:  

- игровая;  

- досугово развлекательная;  

- художественное творчество;  

- творчество;  

- трудовая;  

- общественно полезная и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны:  

- экскурсии;  

- кружки;  

- праздники;  

- беседы;  

- культпоходы в театр;  

- игры: сюжетно ролевые, деловые и т. п.  
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Обязательной частью внеурочной деятельности для обучающихся с НОДА с ТМНР 

является коррекционно-развивающая область, поддерживающая процесс освоения 

содержания АООП НОО.  

Коррекционно-развивающее направление в системе внеурочной деятельности 

проводится через коррекционно-развивающую работу, предусматривающую организацию 

и проведение занятий, способствующих социально личностному развитию обучающихся с 

НОДА с ТМНР, коррекции недостатков в психическом и физическом развитии и 

освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-

развивающими занятиями: логопедическими и психокоррекционными занятиями.  

Реализация программы внеурочной деятельности 

Направления 

деятельности 

Задачи Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Психолого-

педагогическое 

изучение 

личности  
 

Организация 

психолого0педагогической 

и методической помощи 

классным руководителям, 

родителям, обучающимся. 

1. Создание банка 

данных: 

- ценностные 

ориентации 

обучающихся; 

- неблагополучные 

семьи; 

- «группа риска»; 

- самооценка 

обучающихся. 

2. Создание банка 

методик изучения 

личности. 

3.Совещание при 

зам. директоре по 

ВР по теме: 

«Диагностика 

нравственной 

воспитанности и 

правовой 

культуры 

личности» 

Всестороннее 

изучение 

личности 

обучающихся с 

целью 

корректировки 

воспитательной 

работы 

Адаптивно-

оздоровительная 

деятельность 

Формирование здорового 

образа жизни, развитие у 

обучающихся способности 

к самопознанию 

1. Проектная 

деятельность 

обучающихся. 

2. Формирование 

здоровой 

культуры 

Формирование 

способности к 

здоровому образу 

жизни 
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поведения. 

3. Расширение 

кругозора, 

привитие интереса 

к спортивной 

деятельности 

Учебно-

познавательная и 

игровая 

деятельность 

Поддержка учащихся, 

имеющих повышенный 

интерес и способности к 

учению. 

Создание условий 

для выявления 

способных детей. 

2. Создание банка 

данных, 

позволяющего 

организовывать 

учебно-

познавательную 

деятельность 

учащихся. 

3. Обеспечение 

интеллектуального 

развития детей 

путем вовлечения 

их в участие в 

фестивалях, 

конкурсах 

Активизация 

научно-

исследовательской 

работы 

обучающихся 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Формирование культуры 

общения 

Психологические 

тренинги. 

 

Толерантная 

личность со 

сформированными 

навыками 

общения 

Досуговое 

направление  

Создание условий для 

реализации личности.  

1. Традиционные 

праздники.  

2. Конкурсы  

Самореализация 

личности  

Трудовая 

деятельность  

Развитие 

допрофессиональных 

навыков  

1. Трудовая 

деятельность 

обучающихся.  

2. Формирование 

экологической 

культуры 

поведения.  

Становление 

способности к 

труду  

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-педагогическое 

воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 

- познавательная сфера: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно 

персептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 
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- эмоционально личностная сфера: гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- коммуникативная сфера и социальная интеграция: развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими в семье, классе, 

повышение социального статуса ребенка с НОДА ТМНР в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения.  

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях:  

- развитие всех сторон речи: фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической, связной речи;  

- развитие познавательной сферы: мышления, памяти, внимания, обогащение словарного 

запаса;  

- развитие коммуникативной стороны речи;  

- расширение представлений об окружающей действительности.  

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме.  

Выбор курсов для индивидуальных или групповых занятий определяются исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с НОДА с ТМНР на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации.  

В МБОУ «Шолоховская гимназия» внеурочная деятельность осуществляется по 

различным схемам, в том числе:  

- совместно с сетевыми организациями;  

- с участием педагогов гимназии.  

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение обучающимися с НОДА с ТМНР:  

- воспитательных результатов - духовно нравственных приобретений, которые 

обучающийся с НОДА с ТМНР получил вследствие участия в той или иной деятельности: 

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата: развитие 

обучающегося с НОДА с ТМНР как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т.д.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням:  
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- первый уровень результатов - приобретение обучающимися с НОДА с ТМНР 

социальных знаний о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с НОДА с ТМНР со своими учителями в основном и 

дополнительном образовании как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта;  

- второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества: человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся с НОДА с ТМНР на уровне класса, гимназии, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся с НОДА с 

ТМНР получает или не получает первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить или отвергает;  

- третий уровень результатов - получение обучающимися с НОДА с ТМНР начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с НОДА с ТМНР с представителями различных 

социальных субъектов за пределами гимназии, в открытой 

общественной среде. Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся с 

НОДА с ТМНР. 

У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с НОДА с ТМНР. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с НОДА 

ТМНР могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к родным и близким, к школе, своему селу, народу, 

России; 



66 
 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; - эмоционально ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно эстетической, адаптивно-

оздоровительной деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- принятие и освоение различных социальных ролей принятие и освоение различных 

социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Ожидаемые результаты программы внеурочной деятельности: 
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- гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса: обучающимися с НОДА с ТМНР, родителями (законными представителями), 

педагогами, специалистами, администрацией гимназии; 

- разумная дисциплина и порядок с точки зрения толерантности и общепринятых норм 

морали и нравственности; 

- возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны взрослых: 

родителей (законных представителей), педагогов, специалистов, администрации 

гимназии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план МБОУ «Шолоховская гимназия» разработан в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, введенного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 года «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 года, регистрационный № 19993); 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1015 г.; 

 адаптированной основной общеобразовательной программой НОО МБОУ «СОШ 

№104» для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4) 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучаю- 
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щихся, является основным организационным механизмом реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Продолжительность учебного года определяется календарным учебным 

графиком, но для обучающихся с ТМНР с 1 по 5 классы устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти (33 учебные недели в год). 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, в 2-5 классах – 45 минут. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

 учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена коррекционно-развивающими занятиями. Они строятся на 

основе предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через 

систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 

включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

 Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей. 

 Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется МБОУ 

«Шолоховская гимназия» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций ПМПК. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

 исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 
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 формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

 Комплексная реабилитация обучающихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

лечебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательной 

деятельности. Ведущими специалистами при этом являются учителя АФК и инструкторы 

ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые 

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и 

проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

 В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

обучающихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития 

личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

 В области «Физическая культура» в учебном плане представлен предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости целесообразно 

замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать 

по коррекции индивидуального двигательного дефекта. Решение об изучении учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» принимается МБОУ «Шолоховская 

гимназия» исходя из степени тяжести двигательных нарушений. В случае исключения 

данного предмета из учебного плана, освободившиеся часы могут быть добавлены на 

изучение каких-либо предметов из обязательной части учебного плана. 

 Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефекта для 

каждого учащегося определяется медицинской организацией в зависимости от тяжести 

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

 Учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.) разработан на основе 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

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

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  
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Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается 

в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи 

и окружающий мир, математические представления и конструирование, здоровье и 

основы безопасности жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая 

ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура.  

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе 

предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов.  

 Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей. 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР(вариант 6.4)недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика  

 

Математические 

представления  

4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

1 1 1 1 1 5 

Самообслуживание 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

- коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

- другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с  ТМНР  (вариант 6.4)годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 132 132 132 132 132 660 

Письмо 99 99 99 99 99 495 

Математика  

 

Математические 

представления  

132 132 132 132 132 660 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий  

природный мир 

33 33 66 66 66 264 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

33 33 33 33 33 165 

Самообслуживание 33 33 33 33 33 165 

 

Искусство 

Музыка 33 33 33 33 33 165 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 33 165 

Технология Предметные действия 33 33 33 33 33 165 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

99 99 99 99 99 495 

 Итого: 660 660 693 693 693 3399 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

33 33 66 66 66 264 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 693 759 759 759 3663 

Внеурочная деятельность: 330 330 330 330 330 1650 

- коррекционно-развивающая работа: 165 165 165 165 165 825 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 165 165 165 825 

- другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 165 165 165 825 

Всего к финансированию 1023 1023 1089 1089 1089 5313 
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Календарный учебный график МБОУ «Шолоховская гимназия» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1.Начало учебного года - 1 сентября 2020 года. 

 

2. Окончание учебного года: 

            - 1-4, 9,11 классы - 25 мая 2021 года; 

            - 5-8, 10 классы –   31 мая 2021 года. 

 

3. Начало учебных занятий: 

1-11 классы- 08.30 

 

4. Окончание учебных занятий (пятидневная рабочая неделя): 

1 классы - I четверть  - 11.10; 

IIчетверти - 4 учебных дня -12.15, 1 учебный день -13.20; 

III, IV четверти - 4 учебных дня -12.20, 1 учебный день -13.25; 

2-4 классы - 3 учебных дня -12.25; 2 учебных дня -13.00 ; 

5- классы - 3учебных дня -14.25; 2 учебных дня -13.30; 

6- классы - 4 учебных дня -14.25; 1 учебный день -13.30; 

7- классы - 4 учебных дней -14.25;1 учебный день-15.20; 

8- классы - 2 учебных дня-15.20;3 учебных дня -14.25; 

9- классы - 3 учебных дня-15.20; 2 учебных дня -14.25; 

10-11 классы - 3 учебных дня-15.20;2 учебных дня -14.25; 1 учебный день-12.25. 

 

5. Сменность занятий:  

Занятия проводятся в одну смену. 

 

6.Продолжительность учебного года:  

            1 класс - 33 учебных недели; 

            2-4,  9, 11 классы - 34 учебных недели; 

            5-8, 10 классы - 35 учебных  недель. 

 

7.Режим работы гимназии: 

1-9 классы – пятидневная рабочая неделя;  

10-11классы –   шестидневная рабочая неделя. 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

     Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям: 

1-9 классы Начало Окончание  Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 учебных недель  

II четверть  02.11.2020 27.12.2020 8 учебных недель  

III четверть  11.01.2021  21.03.2021 9 учебных недель (1 

классы) 

10 учебных недель (2-

9  классы)  

IV четверть  29.03.2021 25.05.2021 

 

31.05.2021 

8 учебных недель (1 - 

4, 9 классы) 

9 учебных недель (5-8 

классы) 

10-11 классы    
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I полугодие 01.09.2020 27.12.2020 16 учебных недель 

II полугодие 

10 классы 

11 классы 

11.01.2021  

31.05.2021 

25.05.2021 

 

19 учебных недель  18 

учебных недель  

2) Продолжительность  каникул  в течение учебного года : 

 Начало Окончание  Продолжительно

сть (кол-во дней) 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 дней 

Зимние 28.12.2020 10 .01.2021 14 дней 

Весенние 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

22.03.2021 

15 02.2021 

 

28.03.2021 

21.02.2021 

 

7 дней 

7 дней 

Летние  

1-4 классы 

5-8,10 классы 

 

26.05.2021 

01.06.2021 

 

31.08.2021 

31.08.2021 

 

98 дней 

92 дня  

 

9. Продолжительность уроков: 

1 класс: сентябрь– октябрь- 3 урока по 35 минут; 

ноябрь- декабрь: 4 урока по 35 минут; один день в неделю – 5 уроков по 35 минут; 

январь- май: 4 урока по 40 минут, один день в неделю – 5 уроков по 40 минут за счет 

урока 

физической культуры; 

2-11 классы – 45 минут. 

 

10. Продолжительность перемен: 

 1 классы в первом 

полугодии 

1 классы во втором  

полугодии 

2-11 классы 

1 перемена 25 минут 20 минут 15минут 

2 перемена 30 минут 25минут 20минут 

3 перемена 20 минут 25 минут 20минут 

4 перемена 30 минут 25 минут 20минут 

5 перемена - - 10минут 

6 перемена - - 10минут 

 

11. Расписание звонков: 

 
№ 

ур 

Время начала и окончания 

урока 

Продолжительность перемен 

 1 классы  

в сентябре, 

октябре  

1 классы  

в ноябре, 

декабре  

1 классы  

в 1  

полуг. 

1 классы  во 2  

полуг. 

1 08.30-09.05 08.30-09.05 25 минут 20 минут 

2 09.30-10.05 09.30-10.05 30 минут 25минут 

3 10.35 -11.10 10.35 -11.10 30 минут 25 минут 

4  11.40-12.15 30 минут 25 минут 

5  12.45-13.20 - - 

Возможно изменение расписания звонков в связи с приёмом лекарственных 

препаратов 

12. Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность по ФГОС в 1-11 классах осуществляется во внеурочное время 

согласно расписанию внеурочной деятельности на 2020- 2021 учебный год. 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА С ТМНР 

МБОУ «ШОЛОХОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 

3.2.1. Кадровые условия 

МБОУ «Шолоховская гимназия», реализующая АООП обучающихся с НОДА с 

ТМНР, укомплектована  педагогическими,  руководящими  и  иными  работниками,  

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.   

Уровень квалификации работников МБОУ «Шолоховская гимназия», реализующей 

АООП обучающихся с НОДА с ТМНР, для  каждой  занимаемой  должности    

соответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

МБОУ «Шолоховская гимназия» обеспечивает  работникам  возможность  

повышения профессиональной  квалификации,  ведения  методической  работы,  

применения, обобщения  и  распространения  опыта  использования  современных 

образовательных технологий  при обучении детей с НОДА с ТМНР.  

 В  реализации  АООП  обучающихся  с  НОДА с ТМНР    принимают  участие 

следующие  специалисты: учитель начальных классов,  педагог- психолог.  

Учителя начальных классов имеют    высшее  профессиональное образование в 

области преподавания в начальных классах. 

Педагогические  работники  −  педагог-психолог  имеют  наряду  со  средним  или 

высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  по  соответствующему  

занимаемой  должности  направлению  (профилю,  квалификации)  подготовки  документ  

о  повышении  квалификации,  установленного  образца  в области  инклюзивного  

образования  детей  с  расстройствами  аутистического спектра.  

           При необходимости МБОУ «Шолоховская гимназия» может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов,  медицинских  работников)  других  организаций  к  работе  с обучающимися с 

УО для удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

 

3.2.2. Финансовые условия реализации АООП 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 
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предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом3части1статьи8Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ 

с учетом форм обучения, типа МБОУ «Шолоховская гимназия», сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа МБОУ 

«Шолоховская гимназия», сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детей с ТМНР должны: 

– обеспечивать МБОУ «Шолоховская гимназия» возможность исполнения 

требований Стандарта; 
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– обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТМНР должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе специальной индивидуальной программы 

развития 

– сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в учреждении; 

– консультирование родителей (законных представителей) и членов семей по 

вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 6.4 стандарта 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

ребёнка с ТМНР. 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка с ТМНР 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в индивидуальной программе обучения и в индивидуальном учебном 

плане, разработанными учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение учреждения, 

определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется 

количество ставок специалистов, установленное нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ. 
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Образование ребенка на основе специальной индивидуальной программы развития 

ребенка отражаются в СИПР в форме перечня содержательных образовательных областей 

и соответствующих им образовательных задач, актуальных для образования ребенка в 

течение учебного года, установленных в ходе диагностики (мониторинга / промежуточной 

аттестации) развития (результатов обучения) ребенка. Объем (количество часов) 

предоставления образовательных услуг устанавливается индивидуальный учебный план 

по каждой образовательной области, содержание которых отражено в СИПР. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации 

АООП 

 

Материально-технические условия Важным условием реализации АООП (вариант 

6.4), является возможность для  

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры 

учреждения.  

Все помещения гимназии, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, поручней, широких дверных 

проемов. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, 

так и с помощью приспособлений.  

Материально-технические условия реализации АООП (вариант 6.4) обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП (вариант 6.4), а также соблюдение:  

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

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

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда;  

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры учреждения.  



80 
 

Материально-техническая база реализации АООП (вариант 6.4) соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников учреждений, 

предъявляемым к: 

– участку (территории) учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

учреждения и их оборудование);  

– зданию учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещениях здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса 

на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

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

МБОУ «Шолоховская гимназия», для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством;  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала;  

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

МБОУ «Шолоховская гимназия» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности на ступени начального общего 

образования.  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования каждой категории 

обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований к:  
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– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА;  

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию (ассистивные 

средства и технологии);  

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант стандарта.  

Важным условием реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) является 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТМНР к объектам 

инфраструктуры МБОУ «Шолоховская гимназия». С этой целью на территории 

предусматриваются плавные переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой, например, 

с тротуара на проезжую часть  и др. Объекты игровых площадок предусматривают 

возможность их использования детьми с различными нарушениями. 

  Здание оборудуется пандусами, дверными проемами (шириной не менее 90 см), 

поручнями.  

В помещениях для обучающихся с ТМНР предусмотрено специальное оборудование, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс детей с ТМНР, присмотр и уход за 

обучающимися, а также обеспечивать их максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации, осуществлении учебной деятельности.  

Рабочее / учебное место ребёнка с ТМНР создается индивидуально с учетом его 

особых образовательных потребностей, а также сопутствующих нейросенсорных нарушений.  

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме 

учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. 

С учетом того, что детей с ТМНР необходимо учить занимать свое свободное время, в 

соответствующих местах также предусматривается обучающая деятельность.  

Особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного (графического) материала, для размещения которого в поле 

зрения обучающихся необходимы специально оборудованные места: магнитные доски, 

фланелеграфы и др.  

Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, 

которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи 
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с этим учебные места для формирования данных навыков являются мобильными и готовятся 

педагогическими работниками в соответствующих помещениях.  

Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистивные и вспомогательные технологии. Для достижения 

ребенком большей независимости в передвижении, коммуникации и облегчения доступа 

ребенка с ТМНР к образованию необходимо подобрать вспомогательные средства и 

технологии с учетом степени  и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-

двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы).  

К ассистивным технологиям относятся:  

– индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.);  

– приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации.  

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный 

доступ к образованию, технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ТМНР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда возможности ребенка 

существенно ограничены.  

Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 

области «Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут 

являться:  

– специально подобранные предметы,  

– графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы),  

– алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»),  

– электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  
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Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми детьми, для которых она становится доступной.  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде:  

– предметов различной формы, величины, цвета,  

– изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,  

– оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  

– программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений,  

– калькуляторы и другие средства.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия 

с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ТМНР с 

миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут 

выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

учреждения, а также сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к учреждению территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 

детей с ТМНР. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные 

чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 

окружающую действительность. Специальный учебный и дидактический материал 

необходим для образования детей с ТМНР в областях «Искусство» и «Технология». 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), позволяющих ребенку с ТМНР овладевать отдельными операциями в 

процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО необходим 

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

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ТМНР использование 

доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным 

реквизитом,  
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а также оснащение актовых залов воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием.  

Содержательная область «Адаптивная физическая культура» должна обеспечивать 

обучающимся с ТМНР возможность физического самосовершенствования, даже если их 

физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение 

физкультурных залов должно предусматривать как обычное (для спортивных залов школ), 

так и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными 

нарушениями развития.  

Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых 

в процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, 

скайп и др.) 

 

3.3. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 
 

«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

• мониторинг системы условий;  

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в АООП НОО);  

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО, увидеть отклонения 

от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

 мониторинг учебных достижений учащихся;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг педагогических кадров;  
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 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

 мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: 

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

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации;  

 система научно-методической работы;  

 система работы МО;  

 система работы школьной библиотеки;  

 система воспитательной работы;  

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  

 социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной 

деятельности в Учреждении;  

 организация внеурочной деятельности учащихся;  

 количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования Учреждения.  

Мониторинг предметных достижений учащихся:  

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся;  

 качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

 уровень социально-психологической адаптации личности;  

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  

 распределение учащихся по группам здоровья;  

 количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

 занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья учащихся.  

 

 

 



86 
 

Мониторинг воспитательной системы: 

 реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования;  

 уровень развития классных коллективов;  

 занятость в системе дополнительного образования;  

 развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации;  

 уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров:  

 повышение квалификации педагогических кадров;  

 участие в реализации проектов. 

Программы развития школы;  

 работа по темам самообразования (результативность);  

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

 участие в семинарах различного уровня;  

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  

 аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

Учебно-методическое обеспечение:  

 укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

 содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение;  

 оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности МБОУ «Шолоховская гимназия» по 

реализации АООП НОООВЗ является внутришкольный контроль. 

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ 

Кадровые условия  

реализации АООП 

НОО ОВЗ 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 
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Установление соответствия уровн 

я квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогических 

работников 

Психолого 

педаг огические 

условия реализации 

АООП НОО ОВЗ 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

НОО 

ОВЗ) 

Оценка достижения учащимися 

планируемых 

результатов: личностных, предметных 

Финансовые услови 

я 

реализации АООП 

НОО ОВЗ 

Проверка условий финансирования 

реализации 

АООП НОО ОВЗ 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной 

части АООП НОО ОВЗ и части, 

формируемой 

участниками образовательных отношений 

Проверка условий финансирования 

реализации 

АООП НОО ОВЗ 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной 

части АООП НОО ОВЗ и части, 

формируемой 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной 

и 

электробезопасности; требований охраны 

труда; 

своевременных сроков и необходимых 

объемов 

текущего и капитального ремонта 
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участниками образовательных отношений Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инф раструктуры Учреждения 

Учебно 

методическое и 

информационное 

обеспечение АООП 

НОО ОВЗ 

Проверка достаточности учебников, учебно 

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовател ьных отношений к 

информации, связанной с реализацией А 

ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями 

его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в 

том чи сле к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися их 

составной частью, учебно методической 

литературой и материалами по всем 

учебным 

предметам АООП НОО ОВЗ 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, 

включающий детскую художественную и 

научно 

популярную литературу, справочно 
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библиографические и периодические 

издания, 

сопровождающие реализацию АООП НОО 

ОВЗ 

Обеспечение уче 

бно методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в рамках АООП 

НОО 

ОВЗ 
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