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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(вариант 6.1).
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП)начального общего

образования (далее – НОО) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее –
НОДА) – это образовательная программа, составленная в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и федеральной адаптированной образовательной программой начального
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП
НОО) и предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по
созданию адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО).
Определение варианта АООП НОО обучающихся с НОДА осуществляется на основе

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-
педагогического обследования, с учетом ИПРА. Вариант 6.1 АООП НОО обучающихся с НОДА
включает три раздела: целевой,содержательный, организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел АООП НОО включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. Содержательный

раздел АООП НОО включает следующие
программы, ориентированные на достижение предметных,

метапредметных и личностныхрезультатов:
федеральные рабочие программы учебных предметов;
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программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) уобучающихся;
программу коррекционной работы.
Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых

результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ и результатам освоения программы начального общего образования.
Программа формирования УУД содержит:
описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;
характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся.
Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации образовательной

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального
общего образования и включает:
учебный план;
календарный учебный график;
В основу реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены дифференцированный и

деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с НОДА, в
том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с
НОДА создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО и данной АООП НОО;
к структуре АООП НОО;
к результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 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 обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации
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доступной им деятельности (предметно- практической, познавательной и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как

процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте реализации АООП НОО 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 на основе формирования

УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений
и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем
уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с НОДА
Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА: обеспечение выполнения требований

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение
ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся;
б) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
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обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
в) становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей
познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей

обучающихся;
д) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию их

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы,
организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и других соревнований;
з) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа;
и) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной

среды (населенного пункта, района, города).

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1).
Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.
Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка

коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), детского
коллектива и самого обучающегося.
Основными направлениями в специальной поддержке являются:
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное

лечение, психотерапевтическое лечение);
- психологическая коррекция познавательных процессов; психологическая коррекция

эмоциональных нарушений;
- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;
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- коррекция нарушений речи;
- коррекция нарушений чтения и письма.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
- помощь в формировании и развитии адекватных отношений между обучающимся,

педагогическими работниками, одноклассниками и другими обучающимися, родителями
(законными представителями);
- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе,

поддержанию эмоционально комфортной обстановки;
- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики

негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом;
- развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и

бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности;
- развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения.
В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной работы,

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической
помощи обучающимся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию
негативного влияния особенностей психофизического развития обучающихся с НОДА на
освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА.
Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по

составу группа. Она объединяет обучающихся со значительным разбросом первичных и
вторичных нарушений развития, которые отличаются значительной полиморфностью и
диссоциацией в степени выраженности. Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1:
обучающиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного
этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств,
имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное
развитие у этих обучающихся часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной
самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в
наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.
В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, образовательные

потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с
другой, характерные только для обучающихся с НОДА.
К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования;
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- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с
педагогическими работниками и одноклассниками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и

образовательной организации;
- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не

имеющих ограничений по возможностям здоровья;
- особая пространственная и временная организация образовательной среды;
- максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных

контактов с широким социумом.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с НОДА, относятся:
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе,

адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию
"обходных путей" обучения;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды.
Для этой группы обучающихся обучение в образовательной организации возможно при условии

создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и
индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, обучающиеся с НОДА
нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в
самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий
режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с нарушениями опорно-двигательного аппарат адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Самым общим результатом освоения обучающимися с НОДА содержания АООП НОО должно
стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных)
компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами освоения программы

коррекционной работы.
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По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты
реализации этой программы для каждого обучающегося.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению

"Дефектрологические занятия":
- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;
- умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях

(очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные
клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы);
- умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к

окружающей среде;
- понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении -

это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно;
- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений;
- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных представителей),

и объяснять педагогическому работнику (работнику школы) необходимость связаться с семьей для
принятия решения в области жизнеобеспечения;
- прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту;
- представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей
для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни;
сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности;
- представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве школы

и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное

участие в них, брать на себя ответственность (прогресс обучающегося в этом направлении);
- стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведении праздников и

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению:

"Психологическая коррекция познавательных процессов":
- развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность;
- умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных
отношений;



10

- увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности;
- умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия;
- умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;
- умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;
- умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о

специальной помощи.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению

"Психологическая коррекция эмоциональных нарушений":
- смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности и

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными
нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность,
эмоциональная отгороженность;
- модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося, способов

реагирования на отношение к нему окружающих;
- умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять

ими;
- практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием,

регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению:

"Психологическая коррекция социально-психологических проявлений":
- уменьшение ореола исключительности психологических проблем;
- умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и

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

пожелание, опасения, завершить разговор;
- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение получать

и уточнять информацию от собеседника.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению

"Коррекция нарушений речи":
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную,

невербальную) как средство достижения цели;
- формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом;
- нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации;
- формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи;
- автоматизация поставленных звуков;
- умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим
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человеком; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими
людьми.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению

"Коррекция нарушений чтения и письма":
- умение чтения разных слогов;
- умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки;
- умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА АООП
НОО (вариант 6.1).
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования.
Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО

призвана решать следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание

обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и программы коррекционной работы, формирование УУД;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
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- предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка обучающихся,
освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с НОДА.
Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки

качества образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО.
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП

НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы,

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с

НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы.
Применительно к варианту 6.1 задачей экспертной группы, осуществляющей оценку достижения

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы,
является выработка согласованной оценки достижений обучающегося в сфере жизненной
компетенции. Основой служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни
по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях
инклюзии:
1) адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
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необходимом жизнеобеспечении;
2) способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах
в организации обучения;
3) владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (то

есть самой формой поведения, его социальным рисунком);
5) осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации;
6) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту

ценностей и социальных ролей.
Результаты анализа изменений в повседневном поведении обучающегося должны быть

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц (0 -
3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции обучающегося в
условиях инклюзии.
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с
учетом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,

муниципального);
- условий реализации АООП НОО;
- особенностей контингента обучающихся.

Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных
средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном
итоге, составляют основу этих результатов.
Программа оценки личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
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обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных
средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном
итоге, составляют основу этих результатов. Под социальной жизненной компетенцией младшего
школьника понимается способность ребенка ориентироваться в повседневных жизненных
ситуациях, решать возникающие типичные и нестандартные задачи, опираясь на присвоенные
социальные ценности и развитые личностные ориентации, используя приобретенные умения и
навыки, учебный и жизненный опыт.
Вступление в младший школьный возраст предполагает изменение социальной ситуации

развития ребенка, приобщает младшего школьника к общественной жизни. Успешность в
образовательной деятельности, в социальном взаимодействии с окружающими обеспечивают
возрастные новообразования, такие как: мотивация достижения, способность к произвольной
регуляции поведения и саморегуляции, адекватная самооценка, которая является регулятором
поведения и деятельности. Эти личностные образования рассматриваются как показатели
социальных жизненных компетенций у обучающихся начальных классов.
Цель программы: оценка продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных
средах.
Задачи:
- изучать личностные результаты освоения АООП начального

общегообразования;
- определить критерии и параметры оценки социальной (жизненной)

компетенции обучающихся;
- подобрать материалы для проведения процедуры оценки

личностныхрезультатов;
- разработать индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений

обучающегося для фиксирования результатов оценки личностных результатов.
Программа оценки включает:
- полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев

оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся;
- перечень критериев и параметров оценки каждого результата;
- карта исследования индивидуально-личностных качеств и

социальных(жизненных) умений обучающегося;
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Оценка личностных результатов проводится в два этапа 2 раза в год. Первый проводится
индивидуально с каждым учеником. Осуществляет процедуру оценивания педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель начальной школы. Для оценки личностных результатов используется
«Карта исследования индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) умений
обучающегося».
На заключительном этапе для оценки продвижения обучающегося с НОДА в овладении

социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательной деятельности и включает
педагогических и медицинских работников (учителей, класных руководителей, учителя-логопеда,
педагога-психолога). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с
НОДА АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку
основой оценки служит анализ изменений
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и

семейной). Результаты оценки личностных результатов заносятся в «Индивидуальную карту
развития социальных (жизненных) уменийобучающегося».
Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всемчленам экспертной группы

условных единицах: (низкий уровень) – не сформированы умения и навыки; (уровень ниже
среднего) – недостаточно развиты умения и навыки; (средний уровень) – волнообразная динамика
развития умений и навыков; (достаточный уровень) – в достаточной степени развиты умения и
навыки. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
социальных (жизненных) умений обучающегося, что позволяет не только представить полную
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие
изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум.
Перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев оценки
социальной (жизненной) компетенции обучающихся

Требования к личностным результатам Достижение требований
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Осознание себя как гражданина России;
формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу. Отвечает на
вопросы: Что связывает тебя с родными,
друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой
язык и какие традиции являются для тебя
родными и почему? Что обозначает для тебя
любить и беречь роднуюземлю, родной язык?
Знает и с уважением относится к

Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявляет эти чувства в добрыхпоступках.

Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной
частей;

Ученик воспринимает планету Земля как
общий дом для многих народов, принимает как
данность и с уважением относится к
разнообразию народных традиций, культур,

религий.
Выстраивает отношения, общение со

сверстниками, несмотря на национальную
принадлежность, на основе общекультурных
принципов, уважать иное мнение историю и
культуру других народов и стран, не допускать

их оскорбления, высмеивания.
Овладение начальными навыками адаптации в

динамично изменяющемся и развивающемся
мире

Ученик умеет выстраивать добропорядочные
отношения в учебном коллективе, в коллективах
групп продлённого дня, дополнительного
образования, во временных
творческих группах.

Принятие и освоение социальной роли
обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной
деятельности;

Ученик воспринимает важность (ценность)
учёбы как интеллектуального труда и познания
нового. Ответы на вопрос: для чего он учится,
отражают учебную мотивацию.
Ученик активно участвует в процессе

обучения, выходит на постановку собственных
образовательных целей и задач.
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Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении

Ученик осмысленно относится к тому, что
делает, знает, для чего он это делает, соотносит
свои действия и поступки со своими
возможностями. Различает «что я хочу» и «что я
могу». Может обратиться запомощью, осваивает
навыки
самообслуживания

Формирование эстетических потребностей,
ценностей и чувств

Ученик умеет различать «красивое» и
«некрасивое», ощущает потребность в
«прекрасном», которое выражается в

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

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей

Ученик понимает ценности нравственных
норм, закреплённых в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умеет соотносить эти нормы
с поступками как собственных, так и
окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в

отношении к другим, эмоциональную
отзывчивость и сопереживание к чувствам
родных и близких, одноклассников, ксобытиям

в классе, в стране
Развитие навыков сотрудничества со

взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных
ситуациях

Ученик позитивно участвует в коллективнойи
групповой работе учащихся, умеет входить в
коммуникацию со взрослыми людьми,
соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова). В ситуации
конфликта ищет пути его равноправного,
ненасильственного преодоления, терпим к
другим мнениям, учитывает их в совместной
работе
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Формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат,

бережному отношению к материальным и
духовным ценностям

Ученик ориентирован на здоровый образ
жизни, придерживается здорового режима
дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет
увлечение к творческому труду или спортивным
занятиям. Проявляет бережное
отношение к результатам своего и чужоготруда

Формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других
народов;

Ученик учится уважительно относиться к
иному мнению, умению слушать.
Воспитывает в себе толерантность

Овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни;

Ученик осваивает навыки самообслуживания
дома и в школе, стремится к самостоятельности
и независимости в быту и помощи другим
людям, знакомство с ТБ: обращение с
электроприборами, правила поведения на
дороге, в транспорте и при общении с
незнакомыми людьми.
Знакомство с правилами поведения в школе, с

уставом, эмблемой школы, с правами и
обязанностями ученика

Владение навыками коммуникации и
принятыми ритуалами социального
взаимодействия;

Ученик развивает устную и письменную
коммуникацию, способность к осмысленному
чтению и письму. Овладевает правилами
общения, умения активно слушать, обратиться с
просьбой, проблемой. Развивает умения
корректно выразить свои чувства, отказ
недовольство, просьбу.
Осваивает культурные формы выражениясвоих

чувств
Способность к осмыслению и дифференциации

картины мира, ее временно-пространственной
организации;

Ученик развивает любознательность,
способность замечать новое и задавать вопросы,
включаться в исследовательскую деятельность.
Ученик развивает умение передавать свои
впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятыми другими, умение делиться своими
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воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми

Способность к осмыслению социального
окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей;

Ученик учится выделять качества людей,
которых можно назвать хорошим/плохим
хозяином; усваивает обоснование
необходимости бережного отношения к любой
собственности, проявление бережного
отношение к вещам, предметам труда людей;
своей и чужой собственности; получает
познание необходимости труда в жизни
человека

Критерии и параметры оценки личностных результатов

Критерии Параметры
Адекватные представления о собственных

возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий для
пребывания ребёнка в школе, представлений о
своих нуждах и правах ворганизации обучения

Умение различать социальные ситуации, в
которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, и те, где помощь со стороны не
требуется.
Умение адекватно оценивать свои силы,

осознавать и контролировать ограничения,
связанные с состоянием здоровья (понимать,что
можно и чего нельзя: в еде, физической
нагрузке, приёме медицинских препаратов).
Умение преодолевать стеснительность или
пассивность при необходимости
обратиться за помощью в решении проблем

жизнеобеспечения. Умение точно описать
возникшую проблему, иметь достаточный запас
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фраз для ее определения (меня мутит; терпеть
нет сил; у меня болит …; извините, эту
прививку мне делать нельзя; извините, сладкие
фрукты мне нельзя, у меня аллергияна …).
Умение выделять ситуации, когда требуется

привлечение родителей, и объяснять учителю
(работнику школы) необходимость связаться с
семьёй для принятия решения в области
жизнеобеспечения.
Умение написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно
сформулировать возникшую проблему (Я забыл
ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит
живот, забери меня из школы и др.). Умение
различать учебные ситуации, в которых
необходима посторонняя помощь для её
разрешения, с ситуациями, в которых можно
найти решение самому.
Умение обратиться к учителю при

затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи
(повторите, пожалуйста, задание; можно, я
пересяду, мне не видно и т. п.). Умение
использовать помощь взрослого дляразрешения
затруднения, давать адекватнуюобратную связь
учителю: понимаю или не
понимаю.

Направление «Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни»
Критерии Параметры
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Сформированность активной позиции ребёнка
и укрепление веры в свои силы в овладении
навыками самообслуживания: дома и в школе,
стремления к самостоятельности и
независимости в бытуи помощи другим людям
в быту

Прогресс в самостоятельности и
независимости в быту.
Умение устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях
окружающей действительности, находить
причину бытового явления и
предвидеть нежелательные последствия.

Освоение правил устройства домашней жизни,
разнообразия повседневных бытовых дел
(покупка продуктов, приготовление еды,
покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт
одежды, поддержание чистоты в доме, создание
тепла и уюта и т. д.), понимание
предназначения окружающих в быту предметов
и вещей. Формирование понимания того, что в
разных семьях
домашняя жизнь может быть устроена по-

разному

Уточненные представления об устройстве
домашней жизни; умение включаться в
разнообразные повседневные дела, принимать в
них посильное участие, брать на себя
ответственность в каких-то областях домашней
жизни. Прогресс оценивается по овладению
бытовыми навыками, наличию постоянных и
удовлетворительно выполняемых обязанностей.

Ориентировка в устройстве школьной жизни,
участие в повседневной жизникласса, принятие
на себя обязанностейнаряду с другими детьми

Адекватные представления об устройстве
школьной жизни. Освоение установленныхнорм
школьного поведения (на уроке, на перемене, в
школьной столовой, на прогулке). Умение
ориентироваться в расписании занятий. Умение
включаться в разнообразные повседневные
школьные дела, брать на себя ответственность.
Прогресс ребёнка в этом направлении.

Сформированность стремления участвовать в
устройстве праздника, понимания значения
праздника дома и в школе, стремления
порадовать близких, понимание того, что
праздники бывают разными

Усвоение и осмысление годового цикла
семейных и школьных праздников, осмысление
их значения и особенностей. Стремление
ребёнка включаться в подготовку и проведение
праздника, потребность и умение выбирать и
предлагать форму своего участия в этой
деятельности.
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Направление «Овладение навыками коммуникации»

Критерии Параметры
Сформированность знания правил

коммуникации и умения использовать их в
актуальных для ребёнка житейских ситуациях

Умение решать актуальные житейские задачи,
используя коммуникацию (вербальную,
невербальную) как средстводостижения цели.
Развитие произносительной стороны речи,

умение осуществлять самоконтроль за
произношением в процессе коммуникации.
Умение вступить в разговор, задать вопрос,
сформулировать просьбу, выразить свои

намерения, завершить разговор. Умение
слушать собеседника, вести разговор по
правилам диалогической речи, получать и
уточнять информацию от собеседника.
Умение корректно и адекватно выразить отказ,

недовольство, проявить сочувствие,
благодарность, признательность и т.п.
Умение распознавать и дифференцировать

ситуации коммуникативного взаимодействия
(делового и неформального; со взрослыми и со
сверстниками), использовать соответствующие
им формы коммуникации (например,
уважительно обращаться и соблюдать
«дистанцию» в общении со взрослыми; не
прерывать без необходимости разговор других
людей). Умение пренебречь этими правилами
при возникновении неотложной ситуации,
требующей немедленного обращения.
Умение отделять существенное от

второстепенного в коммуникации, извлекать
значимую информацию, умение удерживаться в
контексте коммуникации.
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Проявление интереса к обмену впечатлениями,
активизация попыток разделить их с близкими:
поделиться переживаниями о происходящем в
данныймомент и попытки рассказать о событиях
своей жизни неизвестных собеседнику.
Наличие успешного опыта использования

развернутой коммуникации в процессе обучения
(развернутый ответ на уроке, пересказ
усвоенного материала своими словами).
Стремление самостоятельно выстраивать

коммуникацию и разрешать конфликты со
сверстниками при помощи коммуникации.
Освоение культурных форм выражения
своих чувств

Расширение и обогащение опыта
коммуникации ребенка в ближнем и дальнем
окружении

Расширение круга ситуаций (выход за рамки
школьных и домашних взаимодействий), в
которых ребенок может применять
усвоенные коммуникативные умения инавыки

как средство достижения цели

Направление «Дифференциация и осмысление картины мира»

Критерии Параметры
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Расширение и обогащение опыта реального
взаимодействия ребёнка с бытовым
окружением, миром природных явлений и

вещей, формирование адекватного
представления об опасности и безопасности

Адекватность бытового поведения ребёнка с
точки зрения опасности/безопасности и для
себя, и для окружающих; сохранности

окружающей предметной и природнойсреды.
Использование вещей в соответствии с их

функциями, принятым порядком и характером
наличной ситуации. Умение прогнозировать
последствия неправильного, неаккуратного,
неосторожного использования вещей.
Расширение и накопление знакомых и

разнообразно освоенных мест за пределамидома
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки,
городских и загородных
достопримечательностей и др.

Сформированность целостной и подробной
картины мира, упорядоченной во времени и
пространстве, адекватно возрасту ребёнка.
Формирование умения ребёнка устанавливать
связь между ходом собственной жизни и
природным порядком

Умение ориентироваться в реалиях природных
явлений. Умение устанавливать взаимосвязь
между объектами и явлениями окружающей
природной и социальной действительности
(понимать, что «будет обязательно», «бывает»,
«иногда может быть», «не бывает», «не может
быть»).
Умение прогнозировать последствия

воздействия природных явлений (дождь, гроза,
снегопад, гололед и др.) и избегать
нежелательных последствий
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Сформированность внимания и интереса
ребёнка к новизне и изменчивости
окружающего, к их изучению, понимания
значения собственной активности во
взаимодействии со средой

Развитие у ребёнка любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность.
Развитие активности во взаимодействии с
миром, понимание условий собственной
результативности.
Умение осуществлять поиск необходимой

информации для решения социальных задач,
выделять существенную информацию из
сообщений разных видов.
Умение осуществлять анализ объектов с

выделением существенных и несущественных
признаков, устанавливать причинно-
следственные связи в наблюдаемом круге
явлений, строить рассуждения в форме связей
простых суждений об объекте; устанавливать
аналогии и логические связи в явлениях и
событиях повседневной жизни.
Накопление опыта освоения нового при

помощи экскурсий и путешествий, умение
осуществлять запись (фиксацию) выборочной
информации об окружающем
мире и о себе самом, в т.ч. с помощью

инструментов ИКТ.
Способность ребёнка взаимодействовать с
другими людьми, осмыслять и присваивать

чужой опыт, делиться своим опытом, используя
вербальные и невербальные возможности (игра,
чтение, рисунок, как коммуникация)

Умение в понятной для окружающих форме
передавать свои впечатления, соображения,

умозаключения Умение принимать и включать в
свой личный опыт жизненный опыт других
людей. Умение делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами с

другими людьми

Направление «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального
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окружения, принятых ценностей и социальных ролей»

Критерии Параметры
Сформированность представлений о правилах

поведения в разных
социальных ситуациях и с людьми разного

социального статуса

Представления об общественных нормах,
социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе.
Стремление к соблюдению правил поведенияв

разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса: с близкими в семье; с учителями и
учениками в школе; с незнакомыми людьми и т.
д.

Освоение необходимых ребёнку социальных
ритуалов

Умение адекватно использовать принятые в
окружении ребёнка социальные ритуалы.
Умение вступить в контакт и общаться в

соответствии с возрастом, близостью и
социальным статусом собеседника, умение
корректно привлечь к себе внимание,
отстраниться от нежелательного контакта.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение Овладение
способностью правильно реагировать на
похвалу и порицание со стороны взрослого,
адекватно воспринимать
оценки и замечания учителя.

Освоение возможностей и допустимых границ
социальных контактов, выработки адекватной
дистанции в зависимости от ситуации общения

Умение проявлять инициативу, корректно
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах

и требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи. Умение
применять формы выражения своих чувств
соответственно ситуации социальногоконтакта и
статусу участников взаимодействия
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Уровни сформированности социальных (жизненных) компетенций

Уровни Параметры
Дифференциация и осмысление картины мира

Низкий Проявляет неадекватность бытового поведения с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; для
сохранности окружающей предметной и природной среды. С трудом
умеет или не умеет использовать вещи в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации. Не
умеет прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного,
неосторожного использования вещей. С трудом умеет или не умеет
ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать
взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и
социальной действительности. С трудом умеет или не умеет
прогнозировать последствия воздействия природных явлений и
избегать нежелательных последствий. Не развиты любознательность,
наблюдательность, способность замечать новое, задавать вопросы,
включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность. Не проявляет активности во взаимодействии с миром, не
проявляет умения понимать условия собственной результативности. С
трудом умеет или не умеет осуществлять поиск необходимой
информации для решения социальных задач, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов. С трудом умеет или не
умеет осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные
связи в наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме
связей простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и
логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни.
Отсутствует накопление опыта освоения нового при помощи

экскурсий и путешествий, с трудом или не умеет осуществлять запись
выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с
помощью инструментов ИКТ. С трудом умеет или неумеет в понятной
для окружающих форме передавать свои впечатления, соображения,
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умозаключения. С трудом умеет или не умеет принимать и включать
в свой личный опыт жизненный опыт других людей. С трудом умеет
или не умеет делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.

Ниже среднего Может проявлять неадекватность бытового поведения с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды. С трудом может
использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым
порядком и характером наличной ситуации. С трудом может
прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного,
неосторожного использования вещей. С трудом может
ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать
взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и
социальной действительности. С трудом может прогнозировать
последствия воздействия природных явлений и избегать
нежелательных последствий. Плохо развиты любознательность,
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наблюдательность, способность замечать новое, задавать вопросы,
включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность. Не проявляет активности во
взаимодействии с миром, с трудом понимает условия собственной

результативности. С трудом может осуществлять поиск
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необходимой информации для решения социальных задач, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов. С трудом
осуществляет анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков, устанавливает причинно-следственные
связи в наблюдаемом круге явлений, строит рассуждения в форме
связей простых суждений об объекте; устанавливает аналогии и
логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни.
Несущественное накопление опыта освоения нового при помощи
экскурсий и путешествий, с трудом может осуществлять запись
выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с
помощью инструментов ИКТ. С трудом умеет в понятной для
окружающих форме передавать свои впечатления, соображения,
умозаключения. С трудом может принимать и включать в свой личный
опыт жизненный опыт
других людей. С трудом делится своими воспоминаниями,

впечатлениями и планами с другими людьми.
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Средний уровень Иногда может проявлять неадекватность бытового поведения с точки
зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих;
сохранности окружающей предметной и природной среды. В
некоторых ситуациях затрудняется использовать вещи в соответствии
с их функциями, принятым порядком и характером наличной
ситуации. Не сразу может прогнозировать последствия неправильного,
неаккуратного, неосторожного использования вещей. Иногда
затрудняется ориентироваться в реалиях природных явлений,
устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениямиокружающей
природной и социальной действительности. Не сразу может
прогнозировать последствия воздействия природных явлений и
избегать нежелательных последствий. Проявляет некоторую
любознательность, наблюдательность, способность замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность. Не всегда активен во
взаимодействии с миром, не всегда проявляет умение понимать
условия собственной результативности. Не сразу может осуществлять
поиск необходимой информации для решения социальных задач,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов.
Иногда затрудняется осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков, устанавливать причинно-
следственные связи в наблюдаемом круге явлений, строить
рассуждения в форме связей простых суждений об объекте;
устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и событиях
повседневной жизни.
Недостаточное накопление опыта освоения нового при помощи

экскурсий и путешествий, иногда затрудняется осуществлять запись
выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с
помощью инструментов ИКТ. Не всегда сразу умеет в понятной для
окружающих форме передавать свои впечатления, соображения,
умозаключения. В некоторых случаях затрудняется принимать и
включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Не
всегда умеет поделиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.

Достаточный уровень Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения
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опасности/безопасности и для себя, и для окружающих;
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сохранности окружающей предметной и природной среды. Легко и
быстро умеет использовать вещи в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером наличной ситуации. Достаточно
быстро умеет прогнозировать последствия неправильного,
неаккуратного, неосторожного использования вещей. Неплохо умеет
ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать
взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и
социальной действительности. Умеет прогнозировать последствия
воздействия природных явлений и избегать нежелательных
последствий. В достаточной степени развиты любознательность,
наблюдательность, способность замечать новое, задавать вопросы,
включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность. Проявляет активность во взаимодействии с миром,
проявляет умение понимать условия собственной результативности.
Достаточно легко и быстро умеет осуществлять поиск необходимой
информации для решения социальных задач, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов. Неплохо умеет
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные
связи в наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме
связей простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и
логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни.
Достаточное накопление опыта освоения нового при помощи

экскурсий и путешествий, с легко умеет осуществлять запись
выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с
помощью инструментов ИКТ. Достаточно легко и быстро умеет в
понятной для окружающих форме передавать свои впечатления,
соображения, умозаключения. Пытается принимать ивключать в свой
личный опыт жизненный опыт других людей.
Умеет делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях
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Низкий С трудом умеет или не умеет различать социальные ситуации, в
которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те,где
помощь со стороны не требуется. Требуется много времени или не
умеет адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать
ограничения, связанные с состоянием здоровья. С трудом умеет
преодолевает стеснительность или пассивность при необходимости
обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения.
Требуется много времени или не может точно описать возникшую
проблему, не имеет достаточный запас фраз для ее
определения.Требуется много времени или не может выделять
ситуации, когда требуется привлечение родителей, не может
объяснить учителю (работнику школы) необходимость связаться с
семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения. Требуется
много времени или не может написать при необходимости SMS-
сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека),
корректно и точно сформулировать возникшую проблему. С трудом
различает учебные ситуации, в
которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с

ситуациями, в которых можно найти решение самому. Практически
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не проявляет умение обратиться к учителю при затруднениях в
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.
Испытывает трудности или не умеет использовать помощь
взрослого для разрешения затруднения, давать адекватнуюобратную

связь учителю: понимаю или не понимаю.
Ниже среднего С трудом различает социальные ситуации, в которых необходима

посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны
не требуется. Требуется много времени, чтобы адекватно оценивать
свои силы, осознавать и контролировать ограничения, связанные с
состоянием здоровья. С трудом преодолевает стеснительность или
пассивность при
необходимости обратиться за помощью в решении проблем

жизнеобеспечения. С трудом может точно описать возникшую
проблему, не имеет достаточный запас фраз для ее определения.
С трудом может выделять ситуации, когда требуется привлечение

родителей, с трудом может объяснять учителю (работнику школы)
необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области
жизнеобеспечения. Требуется много времени, чтобы написать при
необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему. С трудом различает учебные ситуации, в которых
необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в
которых можно найти решение самому. Проявляет слабое умение
обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.
Испытывает трудности при использовании помощи взрослого для

разрешения затруднения, с трудом дает адекватную обратную связь
учителю: понимаю или не понимаю.
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Средний уровень Иногда затрудняется различать социальные ситуации, в которых
необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь
со стороны не требуется. В некоторых случаях затрудняется адекватно
оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения,
связанные с состоянием здоровья. Иногда с трудом преодолевает
стеснительность или пассивность при необходимости обратиться за
помощью в решении проблем жизнеобеспечения. Не всегда может
точно описать возникшую проблему, не имеет достаточный запас фраз
для ее определения. С трудом может выделять ситуации, когда
требуется привлечение родителей, не сразу может объяснить учителю
(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия
решения в области жизнеобеспечения. Испытывает трудности при
написании SMS- сообщений, при правильном выборе адресата
(близкого человека), иногда не может сразу корректно и точно
сформулировать возникшую проблему. Не всегда различает учебные
ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её
разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому.
Проявляет умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. Иногда
испытывает трудности при использовании помощи взрослого для
разрешения затруднения, не сразу или не всегда дает адекватную

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
Достаточный уровень Достаточно легко и быстро может различать социальные ситуации,
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в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те,
где помощь со стороны не требуется. Практически всегда может
адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать
ограничения, связанные с состоянием здоровья. Практически всегда
при необходимости может обратиться за помощью в решении проблем
жизнеобеспечения. Может точно описать возникшую проблему, имеет
достаточный запас фраз для ее определения. Достаточно легко и
быстро может выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей, практически сразу может объяснить учителю (работнику
школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в
области жизнеобеспечения. Не испытывает трудности при написании
SMS-сообщений, при правильном выборе адресата (близкого
человека), практически всегда может сразу корректно и точно
сформулировать возникшую проблему. Может различать учебные
ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её
разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому.
Проявляет умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. Умеет
использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
достаточно легко и быстро дает адекватную обратную связьучителю:

понимаю или не понимаю
Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей
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Низкий Практически не имеет представления об общественных нормах, не
разграничивает социально одобряемых и не одобряемых форм
поведения в обществе. Практически отсутствует стремление к
соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками
в школе; с незнакомыми людьми и т. д. Требуется многовремени или
не умеет адекватно использовать принятые в окружении ребёнка
социальные ритуалы. С трудом вступает в контакт или не умеет
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным
статусом собеседника, требуется много времени или не может
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного
контакта, корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Требуется
много времени или не может овладеть способностью правильно
реагировать на похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно
воспринимать оценки и замечания учителя. С трудом проявляет
инициативу или не может корректно устанавливать и ограничивать
контакт. Не проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и
требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание
помощи.
Требуется много времени или не может применять формы

выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта и статусу участников взаимодействия

Ниже среднего Имеет слабое представление об общественных нормах, с трудом или
не разграничивает социально одобряемых и не одобряемых форм
поведения в обществе. Практически отсутствует стремление к
соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с

людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и
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учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. С трудом
адекватно использует принятые в окружении ребёнка социальные
ритуалы. С трудом вступает в контакт и проявляет слабые умения
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным
статусом собеседника, с трудом может корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, корректно
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. С трудом может овладеть
способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со
стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания
учителя. С трудом проявляет инициативу, затрудняется корректно
устанавливать и ограничивать контакт. С трудом проявляет умение не
быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи. С трудом может
применять формы выражения
своих чувств соответственно ситуации социального контакта и

статусу участников взаимодействия.
Средний уровень Имеет недостаточное представление об общественных нормах,

затрудняется разграничивать социально одобряемые и не одобряемые
формы поведения в обществе. Не всегда проявляет достаточное
стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями
и учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. Иногда
затрудняется адекватно использовать принятые в окружении ребёнка
социальные ритуалы. Не сразу вступает в контакт и иногда проявляет
слабые умения общаться в соответствии с возрастом, близостью и
социальным статусом собеседника, в некоторых случаях не может
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного
контакта, корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Иногда
может испытывать трудности в овладении способностью правильно
реагировать на похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно
воспринимать оценки и замечания учителя. Не всегда сам проявляет
инициативу, иногда затрудняется корректно устанавливать и
ограничивать контакт. Иногда испытывает трудности в проявлении
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умения не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи. В
некоторых случаях затрудняется принимать и включать в свой
жизненный опыт жизненный опыт других людей. Не всегда умеет
поделиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.

Достаточный уровень Имеет представление об общественных нормах, правильно
разграничивает социально одобряемые и не одобряемые формы
поведения в обществе. Проявляет стремление к соблюдению правил
поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса:
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми
людьми и т. д. Достаточно легко и быстро использует принятые в
окружении ребёнка социальные ритуалы. Легко и быстро вступает в
контакт и проявляет умение общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным статусом
собеседника, может корректно привлечь к себе внимание,
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отстраниться от нежелательного контакта, корректно выразить свои
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение. Способен правильно реагировать на похвалу и
порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и
замечания учителя. Проявляет инициативу, может корректно
устанавливать и ограничивать контакт. Проявляет умение не быть
назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи.
Достаточно легко может применять формы выражения своих чувств

соответственно ситуации социального контакта и статусу участников
взаимодействия.

Овладение навыками коммуникации
Низкий Практически не может решать актуальные житейские задачи,

используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство
достижения цели. Развитие произносительной стороны речи на низком
уровне, умение осуществлять самоконтроль за произношением в
процессе коммуникации практически отсутствует. С трудом вступает в
разговор, задает вопрос, формулирует просьбу, выражает свои
намерения, завершает разговор. Не обладает умением слушать
собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи,
получать и уточнять информацию от собеседника. Не может
корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить
сочувствие, благодарность, признательность и т.п. Не умеет
распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного
взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со
сверстниками), использовать соответствующие им формы
коммуникации (например, уважительно обращаться и соблюдать
«дистанцию» в общении со взрослыми; не
прерывать без необходимости разговор других людей). С трудом

может отделять существенное от второстепенного в коммуникации,
извлекать значимую информацию, умение удерживаться в контексте
коммуникации. Не проявляет интерес к обмену впечатлениями, не
осуществляет попыток разделить их с близкими: не умеет делиться
переживаниями о происходящем в данный момент и рассказывать о
событиях своей жизни неизвестных собеседнику. Отсутствует
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успешный опыт использования развернутой коммуникации в процессе
обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала
своими словами).
Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать

конфликты со сверстниками при помощи коммуникациине проявляет.
Освоение культурных форм выражения своих чувствотсутствует.

Ниже среднего С трудом может решать актуальные житейские задачи, используя
коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения
цели. Развитие произносительной стороны речи на низком уровне, с
трудом может осуществлять самоконтроль за произношением в
процессе коммуникации. С трудом вступает в разговор, требуется
много времени, чтобы задать вопрос, сформулировать просьбу,
выразить свои намерения, завершить
разговор. С трудом может слушать собеседника, вести разговор по
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правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию от
собеседника. Не может корректно и адекватно выразить отказ,
недовольство, проявить сочувствие, благодарность, признательность и
т.п. С трудом может распознавать и дифференцировать ситуации
коммуникативного взаимодействия (делового и неформального; со
взрослыми и со сверстниками), использовать соответствующие им
формы коммуникации (например, уважительно обращаться и
соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без
необходимости разговор других людей). С трудом может отделять
существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать
значимую информацию, умение удерживаться в контексте
коммуникации.
Проявляет недостаточный интерес к обмену впечатлениями,

активизации попыток разделить их с близкими не проявляет: с трудом
может делиться переживаниями о происходящем в данныймомент и
рассказывать о событиях своей жизни
неизвестных собеседнику. Отсутствует успешный опыт

использования развернутой коммуникации в процессе обучения
(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими
словами). Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и
разрешать конфликты со сверстниками при
помощи коммуникации не проявляет. Освоение культурных форм

выражения своих чувств отсутствует.
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Средний уровень Может решать некоторые актуальные житейские задачи, используя
коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения
цели. Развитие произносительной стороны речи на среднем уровне,
иногда затрудняется осуществлять самоконтроль за произношением в
процессе коммуникации. Вступает в разговор, иногда затрудняется
задать вопрос, сформулировать просьбу, выразить свои намерения,
завершить разговор. Может слушать собеседника, вести разговор по
правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию от
собеседника. В некоторых случаях затрудняется корректно и
адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие,
благодарность, признательность и т.п. Может распознавать и
дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия
(делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками),
использовать соответствующие им формы коммуникации (например,
уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со
взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других людей).
Может отделять существенное от второстепенного в коммуникации,
извлекать значимую информацию, умение удерживаться в контексте
коммуникации. Не всегда проявляет интерес к обмену впечатлениями,
активизации попыток разделить их с близкими: иногда затрудняется
делиться переживаниями о происходящем в данный момент и
рассказывать о событиях своей жизни неизвестных собеседнику.
Успешный опыт использования развернутой коммуникации в процессе
обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала
своими словами) недостаточный. Проявляет стремление
самостоятельно выстраиватькоммуникацию и разрешать конфликты со
сверстниками при помощи коммуникации. Освоение культурных
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форм выражения своих чувств на среднем уровне.
Достаточный уровень Достаточно легко и быстро может решать некоторые актуальные

житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную,
невербальную) как средство достижения цели. Развитие
произносительной стороны речи на среднем уровне, может
осуществлять самоконтроль за произношением в процессе
коммуникации. Легко вступает в разговор, задает вопрос, может
сформулировать просьбу, выразить свои намерения, завершить
разговор. Может слушать собеседника, вести разговор по правилам
диалогической речи, получать и уточнять информацию от
собеседника. Может корректно и адекватно выразить отказ,
недовольство, проявить сочувствие, благодарность, признательность и
т.п. Может распознавать и дифференцировать ситуации
коммуникативного взаимодействия (делового и неформального; со
взрослыми и со сверстниками), использовать соответствующие им
формы коммуникации (например, уважительно обращаться и
соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без
необходимости разговор других людей). Может отделять
существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать
значимую информацию, умение удерживаться в контексте
коммуникации. Проявляет интерес к обмену впечатлениями,
активизации попыток разделить их с близкими: легко делится
переживаниями о происходящем в данный момент и рассказывает о
событиях своей жизни неизвестных собеседнику. Существует
успешный опыт использования развернутой коммуникации в процессе
обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала
своими словами).
Стремится самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать

конфликты со сверстниками при помощи коммуникации. Осваивает
культурные формы выражения своих чувств.

Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
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Низкий Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и
независимости в быту. С трудом или не умеет устанавливать
причинно-следственные зависимости в явлениях окружающей
действительности, находить причину бытового явления и предвидеть
нежелательные последствия. Представления об устройстве домашней
жизни на низком уровне; требует много времени или не умеет
включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них
посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях
домашней жизни.
Практически отсутствуют адекватные представления об устройстве

школьной жизни. Освоение установленных норм школьного
поведения на низком уровне (на уроке, на перемене, в школьной
столовой, на прогулке). Требует много времени, чтобы
ориентироваться в расписании занятий. Практически не умеет
включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать на
себя ответственность. Требует много времени или совсем не усваивает
и не осмысляет годовой цикл семейных и школьных праздников, их
значения и особенностей. Практически отсутствует стремление
ребёнка включаться в подготовку и проведение праздника, низкая
потребность и неумение выбирать и предлагать
форму своего участия в этой деятельности.
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Ниже среднего Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и
независимости в быту. С трудом умеет устанавливать причинно-
следственные зависимости в явлениях окружающей действительности,
находить причину бытового явления и предвидеть нежелательные
последствия. Представления об устройстве домашней жизни на
низком уровне; требует много времени для того, чтобы включаться в
разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное
участие, брать насебя ответственность в каких-то областях домашней
жизни.
Практически отсутствуют адекватные представления об устройстве

школьной жизни. Освоение установленных норм школьного
поведения на низком уровне (на уроке, на перемене, в школьной
столовой, на прогулке). Требует много времени, чтобы
ориентироваться в расписании занятий. С трудом умеет включаться в
разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя
ответственность. С трудом усваивает и осмысляет годовой цикл
семейных и школьных праздников, их
значения и особенностей. Практически отсутствует стремление

ребёнка включаться в подготовку и проведение праздника, низкая
потребность и неумение выбирать и предлагать форму своего
участия в этой деятельности.

Средний уровень Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту.
Иногда затрудняется устанавливать причинно-следственные
зависимости в явлениях окружающей действительности, находить
причину бытового явления и предвидеть нежелательные последствия.
Представления об устройстве домашней жизни на среднем уровне;
испытывает трудности при включении в разнообразные повседневные
дела, в некоторых случаях затрудняется принимать в них посильное
участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней
жизни. Адекватно представляет устройство школьной жизни.
Освоение установленных норм школьного поведения на среднем
уровне (на уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке).
Может ориентироваться в расписании занятий. Может включаться в
разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя
ответственность. Усваивает и осмысляет годовой цикл семейных и
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школьных праздников, их значения и особенностей. Иногда
испытывает затруднения при включении в подготовку и проведение
праздника, потребность и умение выбирать и предлагать форму своего
участия в этой деятельности на среднем
уровне.

Достаточный уровень Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту.
Достаточно легко и быстро устанавливает причинно-следственные
зависимости в явлениях окружающей действительности, находит
причину бытового явления и предвидит нежелательные последствия.
Имеет адекватные представления об устройстве домашней жизни;
легко включается в разнообразные повседневные дела, принимает в
них посильное участие, может брать на себя ответственность в каких-
то областях домашней жизни. Адекватно представляет устройство
школьной жизни. Неплохо осваивает установленные нормы школьного
поведения (на уроке, на
перемене, в школьной столовой, на прогулке). Может легко и
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быстро ориентироваться в расписании занятий. Может включаться в
разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя
ответственность. Усваивает и осмысляет годовой цикл семейных и
школьных праздников, их значения и особенностей. Достаточно легко
и быстро включается в подготовку и проведение праздника,
имеет потребность и умение выбирать и предлагать форму своего

участия в этой деятельности на среднем уровне.

Оценка метапредметных результатов
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление
ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего

образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые

регулятивные, познавательные и коммуникативные результатыобучения:

Класс Метапредметные результаты
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать простейшие
рабочее место под учебниках (система нормы речевого этикета:
руководством учителя. обозначений, структура здороваться, прощаться,
2. Осуществлять текста, рубрики, словарь, благодарить.
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контроль в форме содержание). 2. Вступать в диалог
сличения своей работы с 2. Осуществлять поиск (отвечать на вопросы,
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заданным эталоном.
3. Вносить

необходимые дополнения,
исправления в свою работу,
если она расходится с
эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с

учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

необходимой информации
для выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под руководством
учителя).
3. Понимать

информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать

предметы, объекты:
находить общееи различие.
5. Группировать,

классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным
критериям.

задавать вопросы, уточнять
непонятное).
3. Сотрудничать с

товарищами при выполнении
заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий,
корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы.
5. Сотрудничать со

сверстниками и взрослыми
для реализации проектной
деятельности.
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2 1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму

организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель

учебной деятельности с
помощью учителя.
4. Определять план

выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Следовать при

выполнении заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающем
стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять

само- и взаимопроверку
работ.
7. Корректировать

выполнение задания.
8. Оценивать

выполнение своего задания
по следующим параметрам:
легко или

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно

осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий в справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в

рисунках, схемах, таблицах,
представленных в
учебниках.
4. Подробно и кратко

пересказывать прочитанное
или прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл

названия произведения,
связь его с содержанием.
6. Сравнивать и

группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно

1. Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного общения. 2.Читать
вслух и про себя тексты
учебников, художественных
и
научно-популярных книг,

понимать прочитанное;
понимать тему высказывания
(текста) по содержанию, по
заголовку.
3. Оформлять свои

мысли в устной и
письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в

диалоге; слушать и понимать
других, реагировать на
реплики, задавать вопросы,
высказывать свою точку
зрения.
5. Выслушивать

партнера, договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре.
6. Выполнять

различные роли в группе,
сотрудничать в совместном
решении
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трудно выполнять, в чём
сложность выполнения.

продолжать их по
установленному правилу.
7. Наблюдать и

самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания

поаналогии

проблемы (задачи).

3 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в
организовывать свое учебниках: определять, повседневной жизни
рабочее место в прогнозировать, что нормы речевого этикета и
соответствии с целью будет освоено при правила устного общения.
выполнения заданий. изучении данного 2.Читать вслух и про себя
2. Определять цель раздела; определять круг тексты
учебной своего учебников,
деятельности с незнания, осуществлять художественных и
помощью учителя и выбор заданий под научно-популярных книг,
самостоятельно, определённую задачу. понимать прочитанное,
соотносить свои 2. Самостоятельно задавать вопросы,
действия с поставленной предполагать, какая уточняя непонятое.
целью. дополнительная 3.Оформлять свои мысли
4. Составлять план информация будет нужна в устной и письменной
выполнения заданий на для изучения речи с учетом своих
уроках, внеурочной незнакомого материала; учебных и жизненных
деятельности, отбирать необходимые речевых ситуаций.
жизненных ситуациях источники информации 4. Участвовать в диалоге;
под руководством среди словарей, слушать и понимать
учителя. энциклопедий, других, точно
5. Осознавать способы и справочников в рамках реагировать на реплики,
приёмы действий при проектной деятельности. высказывать свою точку
решении учебных задач. 3. Извлекать зрения, понимать
6. Осуществлять само- и информацию, необходимость
взаимопроверку работ. представленную в разных аргументации своего
7. Оценивать формах (текст, мнения.
правильность иллюстрация таблица, 5. Критично относиться к
выполненного задания схема, диаграмма, своему мнению,
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на основе сравнения с экспонат, модель и др.) сопоставлять свою точку
предыдущими Использовать зрения с точкой зрения
заданиями или на основе преобразование другого.
различных образцов и словесной информации в 6. Участвовать в работе
критериев. условные модели и группы (в том числе в
8. Корректировать наоборот. ходе проектной
выполнение задания в Самостоятельно деятельности),
соответствии с планом, использовать модели при распределять роли,
условиями выполнения, решении учебных задач. договариваться друг с
результатом действий на 4. Предъявлять другом, учитывая
определенном этапе. результаты работы, в том конечную цель.
9. Осуществлять выбор числе с помощью ИКТ. Осуществлять
под определённую 5. Анализировать, взаимопомощь и
задачу литературы, сравнивать, взаимоконтроль при
инструментов, группировать, работе в группе.
приборов. устанавливать причинно-
10. Оценивать следственные связи (на
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собственную успешность
в выполнения заданий

доступном уровне).
6. Выявлять аналогии

и использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно

участвовать в обсуждении
учебных заданий, предлагать
разные
способы выполнения

заданий, обосновыватьвыбор
наиболее эффективного
способадействия
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4 1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия
для реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать
способы и приёмы
действий, корректировать
работу по ходу выполнения.
2. Выбирать для

выполнения определённой
задачи различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы. 3.Осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль результатов.
4. Оценивать

результаты собственной
деятельности, объяснять по
каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно

воспринимать
аргументированную
критику ошибок и
учитывать её в работе над
ошибками.
6. Ставить цель

собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности) и

1. Ориентироваться в
учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания, осуществлять
выбор заданий, основываясь
насвоё целеполагание.
2. Самостоятельно

предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и

отбирать информацию,
полученную из различных
источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,

сравнивать, группировать
различные объекты, явления,
факты; устанавливать
закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать причинно-
следственные связи, строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать
обобщенные способы и

1. Владеть диалоговой
формой речи.
2. Читать вслух и про

себя тексты учебников,
других художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
3. Оформлять свои

мысли в устной и
письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Формулировать

собственное мнение и
позицию; задавать вопросы,
уточняя непонятое в
высказывании собеседника,
отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительныхсведений.
5. Критично

относиться ксвоему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции.
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций при
работе в паре.
Договариваться и

приходить к общему
решению.
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удерживать ее.
7. Планировать

собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности) с
опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своё

поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.
9. Планировать

собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными ситуациями:
маршрут
движения, время, расход

продуктов, затраты и др.

осваивать новые приёмы,
способы.
5. Самостоятельно

делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
таблиц, гистограмм,
сообщений.
6. Составлять

сложныйплан текста.
7. Уметь передавать

содержание в сжатом,
выборочном, развёрнутом
виде, в виде презентаций.

6. Участвовать в
работе группы: распределять
обязанности, планировать
свою часть работы; задавать
вопросы, уточняя план
действий; выполнять свою
часть обязанностей,
учитывая общий план
действий и конечную цель;
осуществлять самоконтроль,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно

использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие
процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера;
— проектная деятельность;
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку

метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные умения, из

которых педагог компонует проверочную работу. Проверочные работы по предметам включают
задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения.
Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование

накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей в школе
используется Портфель достижений.
Оценка предметных результатов
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для
каждой образовательной области, готовность их применения. В рамках адаптированной основной
образовательной программы в Школе используются различные формы оценивания учебных
результатов и достижений обучающихся. Учет предметной результативности обучения на протяжении
всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость: контрольные,
практические, тестовые и другие виды работ, зачеты; диагностические контрольные работы (1 класс
без балльногооценивания); итоговый контроль).
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется

обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам,
участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и
проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-
познавательных мероприятиях.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому
объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение системы опорных
знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольныхработ. Результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего ипромежуточного оценивания, фиксируются в журнале.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, а также результатов освоения программы коррекционной
работы, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий различного

уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ

(стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), направленных на определение уровня
освоения учебного материала обучающимися. Проводится внутришкольный мониторинг результатов
выполнения итоговых (промежуточная, годовая аттестация) работ по русскому языку, математике.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода

предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при построении всей системы
оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. Для описания достижений
обучающихся устанавливаются четыре уровня: высокий, повышенный, базовый, низкий. Во время
обучения в 1 классе используется только качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и
стимулировать работу обучающихся. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее
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осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и
с
определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов Содержательный

контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает
сравнения егос другими детьми.

№
п/п

Вид Время проведения Содержание Формы и виды
оценки

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный
уровень знаний,
необходимый для
продолжения обучения,
а также намечает «зону
ближайшего развития» и
предметных знаний,
организует
коррекционную работу в
зоне
актуальных знаний.

Фиксируется
учителем в основном
журнале.
Оцениваются
отдельно задания
актуального уровня и
уровня ближайшего
развития.

2. Диагностическая
работа
(мониторинговая)

Проводится по
завершению
изучения
темы при освоении

способов действия в
учебном предмете.
Количество работ
зависит от
поставленных
учебных задач.

Направлена на
проверку
пооперационного
состава действия,
которым необходимо
овладеть учащимся в
рамках решения учебной
задачи.

Результаты
фиксируются
отдельно по каждой
отдельнойоперации
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3. Самостоятельная
работа

Не более одного
раза в месяц (5-6
работ в год)

Направлена, с одной
стороны, на возможную
коррекцию результатов
предыдущей темы
обучения, с другой
стороны, на

параллельную отработку
и углубление текущей
изучаемой учебной
темы. Задания
составляются по
основным предметным
содержательным линиям
на двух уровнях:
1-базовый 2 -

повышенный

Обучающийся сам
оценивает все
задания, которые он
выполнил, проводит
рефлексивную оценку
своей
работы. Учитель

проверяети оценивает
выполненные
школьником задания
отдельно по уровням,
определяет процент
выполненных заданий
и качество их
выполнения.
Далее ученик

соотносит свою
оценку с оценкой
учителя, после чего
определяется
дальнейшие шаги в
самостоятельной
работе
обучающегося.

4. Проверочная работа
(диктант,
контрольнаяработа)

Проводится после
решения учебной
задачи

Проверяется уровень
освоения обучающимися
предметных способов
действия.

Все задания
обязательны для
выполнения.
Учитель оценивает

все задания по
уровням (0-1 балл) и
строит персональный
«профиль» ученика

по освоению
предметного способа
действия.
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5. Решение проектной
задачи

Проводится двараза
в год

Направлена на
выявление уровня
освоения ключевых
компетентностей.

Экспертная оценка
по специально
созданным
экспертным картам.
По
каждому критерию0-

1 балл.
6. Итоговая

проверочнаяработа
Май Включает основные

темы учебного года.
Задания рассчитаны на
проверку не только
знаний, но и
развивающего эффекта
обучения.
Задания разного

уровня, как по
сложности (базовый,
повышенный), так и по

уровню(формальный,
рефлексивный,

ресурсный)

Оценивание
многобалльное,
отдельно по уровням.
Сравнение

результатов стартовой
и итоговой работы.

2. Содержательный раздел
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),

учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП
НОО в соответствии с АООП НОО.
2.1. Рабочие программы учебных предметов
Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Рабочие программы учебных предметов, график оценочных процедур размещены на сайте школы.

Нормы оценивания по предметам отражены в «Положении о системах оценивания и нормах оценок по
предметам» и размещены на сайте школы.

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/documents/school/gop/
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/documents/school/local/
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/documents/school/local/
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Предметная
область

Учебные
предметы

Ссылка на
федеральную рабочую
программу

Ссылка на рабочую
программу
на сайте школы

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Федеральная рабочая
программа по учебному
предмету «Русский язык»

Рабочая программа
учебного предмета
«Русский язык»

Литературное
чтение

Федеральная рабочая
программа по учебному
предмету «Литературное
чтение»

Рабочая программа
учебного предмета
«Литературное чтение»

Иностранный
язык

Иностранный
(английский) язык

Федеральная рабочая
программа по учебному
предмету «Иностранный
(английский) язык»

Рабочая программа
учебного предмета
«Иностранный язык
(английский)»

Математика и
информатика Математика

Федеральная рабочая
программа по учебному
предмету «Математика»

Рабочая программа
учебного предмета
«Математика»

Обществознани
е и
естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий мир
Федеральная рабочая
программа по учебному
предмету «Окружающий
мир»

Рабочая программа
учебного предмета
«Окружающий мир»

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Федеральная рабочая
программа по учебному
предмету «Основы
религиозных культур и
светской этики»

Рабочая программа
учебного предмета
«Основы религиозных
культур и светской
этики»

Искусство
Изобразительное
искусство

Федеральная рабочая
программа по учебному
предмету «Изобразительное
искусство»

Рабочая программа
учебного предмета
«Изобразительное
искусство»

Музыка Федеральная рабочая Рабочая программа

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20Russky%20yzik%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20Russky%20yzik%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20Russky%20yzik%201-4.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20litra%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20litra%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20litra%201-4.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/03_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-2-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/03_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-2-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/03_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-2-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/03_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-2-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20englih%202-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20englih%202-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20englih%202-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20englih%202-4.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/08_1_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1-4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/08_1_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1-4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/08_1_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1-4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20matematika%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20matematika%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20matematika%201-4.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20okr%20mir%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20okr%20mir%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20okr%20mir%201-4.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_orkse_4-klass.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_orkse_4-klass.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_orkse_4-klass.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_orkse_4-klass.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_orkse_4-klass.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20OPKSE%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20OPKSE%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20OPKSE%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20OPKSE%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20OPKSE%201-4.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/11_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/11_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/11_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/11_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20IZO1-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20IZO1-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20IZO1-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20IZO1-4.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/04_frp-muzyka-1-4-klassy.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/muzika1-4.pdf
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программа по учебному
предмету «Музыка»

учебного предмета
«Музыка»

Труд(технология) Труд (технология)
Федеральная рабочая
программа по учебному
предмету «Труд (технология)»

Рабочая программа
учебного предмета «Труд
(технология)»

Физическая
культура

Физическая
культура

Федеральная рабочая
программа по учебному
предмету “Физическая
культура”

Рабочая программа
учебного предмета
«Физическая культура»

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с
НОДА
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений,

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных

учебных действий конкретизирует соответствующий раздел фундаментального ядра содержания
образования.
Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; определить состав

и характеристику универсальных учебных действий; выявить в содержании предметных линий
универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ определяется по на

этапезавершения обучения на уровне начального общего образования.

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся с НОДА.
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение

эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и познавательного интереса к учёбе. В рамках системно-деятельностного подхода в
качестве метапредметных действий, соотносящихся с универсальными учебными действиями,
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/04_frp-muzyka-1-4-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/04_frp-muzyka-1-4-klassy.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/muzika1-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/muzika1-4.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/07/frp-trud-tehnologiya_1-4_09062024.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/07/frp-trud-tehnologiya_1-4_09062024.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/07/frp-trud-tehnologiya_1-4_09062024.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2025/RP%201-4%20Trud.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2025/RP%201-4%20Trud.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2025/RP%201-4%20Trud.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp-fizkultura-1-4_klassy-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp-fizkultura-1-4_klassy-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp-fizkultura-1-4_klassy-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp-fizkultura-1-4_klassy-1.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20fizra%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20fizra%201-4.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/rp1-4/RP%20fizra%201-4.pdf
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целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия (ориентировка, моделирование,
преобразование модели, контроль и оценка), сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается возрастная

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности обучающихся
под руководством учителя к коллективно-распределённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной учебной деятельности с элементами
самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать
новыезнания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса,
обеспечивается тем, что универсальные учебные действии в силу обобщённого характера открывают
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в
строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-
смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). Умение учиться
– существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний,
формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного
морального выбора.
Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: - обеспечение возможностей

обучающегося самостоятельно осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности; - создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредметный

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности;
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её сферы и
специально предметного содержания.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям

общего образования, можно выделить: регулятивные, познавательные и коммуникативные.
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей
учебной деятельности. К ним относятся:
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно

иусвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного

результата; составление плана и последовательности действий;
-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных

характеристик;
-контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, другими обучающимися;
-оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные

действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных

задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе
справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
-структурирование знаний;
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
-выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в

зависимости от конкретных условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
-определение основной и второстепенной информации;
-свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического

иофициально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
-моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
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существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая
модели);
-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
К логическим универсальным действиям относятся:
-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
-подведение под понятие, выведение следствий;
-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
-доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.К постановке и решению проблемы относятся:
-формулирование проблемы;
-самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и

поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу
сверстников истроить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,

функцийучастников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка

альтернативныхспособов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
-управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение

и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами
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учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается
способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь
оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из
ситуативно-познавательного и вне ситуативно- познавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка

крегуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение,

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я- концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку,
смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне
начального общего образования.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования

на уровне начального общего образования следующим образом.
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство сопричастности и

гордости за свою Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за благосостояние
общества; восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества,

доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию
помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и

гуманизма, принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им; ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
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поведения; формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: развитие

широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и
творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим поступкам и умение
адекватно их оценивать; готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма; умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА развитие
самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации
должны ориентироваться на специфику нарушений обучающихся и создавать предпосылки для
введения обучающихся с НОДА в культуру, овладение ими социокультурным опытом, овладением
доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия, необходимыми социальными
компетенциями, и без предъявления требований к готовности слушать собеседника и вести диалог;
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения
общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Общее представление о современном выпускнике начальной школы: это человек любознательный,

интересующийся, активно познающий мир; владеющий основами умения учиться; любящий родной
край и свою страну; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; готовый самостоятельно
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; доброжелательный, умеющий
слушать и слышать партнера; умеющий высказать свое мнение; выполняющий правила здорового и
безопасного образа жизни для себя и окружающих.
В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три
вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
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смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и
её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради
чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение, и уметь на него отвечать; нравственно- этическая ориентация, в том числе, и
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; планирование –
определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление
плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня
усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция –
внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами; оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как
способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного
конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные

действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
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существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,

несущественных); синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,
классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки
рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К
коммуникативным действиям относятся: планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка
вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов –
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнёра – контроль,
коррекция, оценка его действий; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение

и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношений к себе.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский), «Литературное чтение
на родном языке (русском)»,
«Математика», «Окружающий мир», «Труд (Технология)», «Иностранный язык», «Изобразительное
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искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершению обучения на уровне НОО.
Педагогические ориентиры. Развитие личности. В сфере личностных универсальных
учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры. Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий,
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе
во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных

учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать
и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий школьников; сущность и

виды универсальных умений; педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет: отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования

УДД; использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; привлекать
родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с НОДА конкретизируют

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения АООП НОО ГБОУ СОШ с.Подстепки, но с учетом специфики нарушений
обучающихся с НОДА: введение обучающихся с НОДА в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия,
необходимыми социальными компетенциями.
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Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной и
внеурочной деятельности, в том числе в условиях реализации коррекционно- развивающих курсов.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в

процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей
области.
Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно

разработанаучреждением на основе Примерной основной образовательной программы начального
общего образования и с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с НОДА.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений,

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных

учебных действий конкретизирует соответствующий раздел фундаментального ядра содержания
образования.
Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; определить состав

и характеристику универсальных учебных действий; выявить в содержании предметных линий
универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего

образования конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательных программ и служит основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться –
это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает
для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной
деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы
деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают
личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний.

Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению
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обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных
дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для
применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования

включает:
− ценностные ориентиры начального общего образования;
− понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном

возрасте;
− описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования

универсальных учебных действий;
− описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
− описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у обучающихся

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к
основному общему образованию.
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие

метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта,
возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда,
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность
развития учебно- исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать
учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать
учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы
учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. Главным условием
включения ребенка с ОВЗ и результативности является способность ее осуществления не только под
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прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и при поддержке тьютора, а
также определенная доля
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
На этапе основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные
связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и
интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно
самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения:
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять
понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они
обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения
исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении,
инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание, во-первых, условий для коррекционно-
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развивающей работы, а во-вторых, творческой самореализации обучающихся с ОВЗ 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. Основной педагогической единицей внеурочной

деятельности является социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и
обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды,
расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого
обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного

развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; развитие активности,
самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие возможных избирательных
способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности; формирование основ
нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности к
преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; расширение
представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; формирование положительного
отношения к базовым общественным ценностям; формирование умений, навыков социального
общения людей; расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им.
Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих задач:

способствование всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его интеграция в стандартную
социальную ситуацию; эффективная организация коррекционно-развивающей работы; включение
каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; стимулирование развития
младшего школьника как активного, самостоятельного и творческого деятеля в социуме; формирование
базовых компетентностей младших школьников; раннее выявление интересов, склонностей,
способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности.
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Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении
определенныхусловий организации образовательной деятельности:
-использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения

обучающимся в свою картину мира;
-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен
отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
-эффективного использования средств ИКТ.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:

систематичность сбора и анализа информации; совокупность показателей и индикаторов оценивания
должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; доступность и прозрачность данных
о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся

может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально- технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены

следующие этапы освоения УУД: универсальное учебное действие не сформировано (школьник
может выполнить лишь отдельные операции, может только
копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); учебное действие может быть выполнено
в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); неадекватный
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перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может
самостоятельно внести коррективы в действия); адекватный перенос учебных действий
(самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на
основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть: уровневой (определяются уровни

владения универсальными учебными действиями); позиционной – не только учителя производят
оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной
деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания; однако, данный вид оценки
упраздняется в связи с исключением УУД
«Определение общей цели и путей ее достижения», «Умение излагать свое мнение и аргументировать

свою точку зрения и оценку событий».

2.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с

НОДА;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения

обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и

групповых коррекционных занятий для обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА АООП НОО и их интеграции в

образовательном учреждении;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об
окружающем мире и собственных возможностях;
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА консультативной и

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и
обучением.
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с НОДА,
позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;
- повышение возможностей обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО и интегрировании в

образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном

процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и

регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологических средств
воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА консультативной и

методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.
Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) включает в себя

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения особых

образовательных потребностей и условий обучения обучающихся с НОДА;
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2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию
(инклюзию) в образовательной организации и освоение ими АООП НОО.
Принципы коррекционной работы:
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его
индивидуальных образовательных потребностей.
2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно- воспитательной

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов
организации, взаимодействия участников.
3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении

обучения с учетом личностных изменений.
4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционнойработы с

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического
развития.
5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов
разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей
психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов
коррекционной работы.
6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по
комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающегося и
успешность его интеграции в общество.
Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА включает:
- проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении в образовательную

организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных потребностей,
составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития,
индивидуальных особенностей;
- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих

индивидуальные особенности обучающихся;
- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей

каждого обучающегося с НОДА, его индивидуальных особенностей;
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- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результатов
коррекционно-развивающей работы.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляют

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. При
возникновении трудностей в освоенииобучающимся с НОДА содержания АООП НОО педагогические
работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае
нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и
обучающимися школы (класса) обучающийся с НОДА направляется на комплексное обследование в
ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Направления и содержание коррекционной работы:
- диагностическая работа;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультативная работа;
- информационно-просветительская работа;
- психолого-педагогическая работа.
Диагностическая работа
Цель: своевременное выявление у обучающегося с НОДА особых образовательных потребностей,

позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-педагогической помощи в условиях
образовательной организации;
Содержание деятельности:
- проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных
потребностей;
- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти)

достиженияобучающимися планируемых результатов освоения Программы;
- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов

коррекционно-развивающей работы;
- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной помощи обучающимся с

НОДА;
- изменение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с

выявленными особенностями и потребностями обучающихся;
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
- анализ результатов обследований;
- другое.
Коррекционно-развивающая работа
Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом развитии обучающихся с
НОДА.
Содержание деятельности:
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося

(совместно с педагогическими работниками);
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов

обучающихся, их общее социально-личностное развитие;
- разработка оптимальных для развития обучающихся с НОДА групповых и индивидуальных

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми
образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения;
- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:
- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность
содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
Основные направления коррекционной работы:
- психологическая коррекция познавательных процессов;
- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;
- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;
- коррекция нарушений речи;
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- коррекция нарушений чтения и письма.
Программа коррекционной работы может предусматривать

индивидуализациюспециального сопровождения обучающегося с НОДА.
Курсы коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно-развивающей области представлено

следующимиобязательными коррекционными курсами:
- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические,

дефектологические, психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),
Консультативная работа
Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возникающих у участников

образовательных отношений в процессе освоения обучающимися с НОДА АООП НОО.
Содержание деятельности:
- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной

организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных направлений
коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов образования и др.;
- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем в

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретныхобучающихся;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросамсемейного

воспитания, образования и проведения коррекционно- развивающей работы во внешкольное время;
- другое.
Информационно-просветительская работа
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных представителей) по

вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса и удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.
Содержание деятельности:
- проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных

представителей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей обучающихся с
НОДА;
- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
- психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их

психологической компетентности;
- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у
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них элементарной психолого-психологической компетентности;
- другое.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса;
2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное

взаимодействиеобразовательной организации с внешними ресурсами.
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с НОДА;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося сНОДА, к

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с НОДА.
Социальное партнерство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с НОДА;
- сотрудничество со средствами массовой информации;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Рабочие программы коррекционной работы.
Рабочие программы коррекционной работы соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с

ОВЗ и ФАОП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1).
Рабочие программы коррекционной работы размещены на сайте школы.
Предметная область Учебные предметы Ссылка на рабочую программу

на сайте школы

Коррекционно-
развивающая область

Ритмика Программа коррекционно-развивающего
курса «Ритмика»

Логопедические
занятия

Программа коррекционно-развивающего
курса «Логопедические занятия»

Дефектологические
занятия

Программа коррекционно-развивающего
курса «Дефектологические занятия»
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Психокоррекционные
занятия

Программа коррекционно-развивающего
курса «Психокоррекционные занятия»

1.1. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА разработана в

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей
с НОДА, на основании Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности
гражданина России и опыта реализации воспитательной работы ГБОУ СОШ с.Подстепки.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с НОДА направлена на

воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
обучающихся с НОДА, подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию в
современное общество.
Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитанияобучающихся с НОДА
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия

обучающимся с НОДА базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих,
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа РоссийскойФедерации.
Духовно–нравственное развитие – это осуществляемое в процессе социализации последовательное

расширение и укрепление ценностно – смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Общей целью является социально – педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени

начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческогопотенциала в учебно

- игровой, предметно - продуктивной, социально - ориентированной деятельности на основе
нравственных установок;
• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться лучше»;
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• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо»и что такое «плохо», а
также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом;
• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненныхситуациях;
• осознание ответственности за результаты собственных действий ипоступков;
• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к преодолению

трудностей для достижения результата;
В области формирования социальной культуры:
• воспитание ценностного отношения к Родине, к с в о е м у

национальному языку и культуре;
• формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;
• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, чувства личной

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и

сопереживания им.
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, сверстниками и

старшим поколением, родителями,старшими детьми в решении общих проблем;
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В области формирования семейной культуры:
• формирование уважительного отношения к родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями российской семьи.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с НОДА
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, честность,

достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о младших и
старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре
исветской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, целеустремленность и

настойчивость; бережливость, трудолюбие.
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям

человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; Правовое

государство; Гражданское общество; Закон и право-порядок; свобода личная и национальная; доверие
к людям;институтам государства и гражданского общества.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое

воспитание).
Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в

творчестве и искусстве.

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА
Принцип следования нравственному примеру.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к
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внутреннему диалогу, пробудить в нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. Особое значение длядуховно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов.
Принцип системно – деятельностной организации воспитания.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и
современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей
(законных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой
деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других
источников информации и научного знания.
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими
значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъективности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива,

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень
нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные
измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации.
Аксиологический принцип.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
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отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной
жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим

на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания
ребёнка.

Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различие хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в

общественных местах, в транспорте, на природе;
• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского

государства;
• уважительное отношение к родителям, старшим;
• доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его;стремление избегать плохих

поступков;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние

человека компьютерных игр и СМИ;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и

действиям.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,

труда и значения творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об
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основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой
деятельности;
• первоначальные навыки самообслуживания;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе приразработке и реализации

учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в

выполнении заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,небережливому отношению

к результатам труда людей.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, офлаге и гербе ;
• элементарные представления о правах и обязанностяхгражданина России;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального

общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям вжизни России;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу,народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде(экологическое воспитание):
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• развитие интереса к природе, природным явлениям и формамжизни, понимание активной
роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• личный опыт в экологических программах и проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование чувства прекрасного; умение видеть к р а с о т у

природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,

музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• первоначальный опыт самореализации в различных в и д а х

творческой деятельности;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам.
Планируемые результаты духовно-нравственногоразвития и воспитания детей с НОДА
Воспитание нравственныхчувств и этического сознания
Первый уровень:
- получение первоначальных представлений о моральных нормахи правилах нравственного поведения

(взаимоотношенияв семье, между поколениями, вразличных социальных группах).
Второй уровень:
-нравственно- этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,

взрослыми;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, анализировать

своипоступки и поступки других людей;
- расширение опыта взаимодействия в семье, укрепляющих связьи преемственностьпоколений;
- уважительноеотношение к традиционным религиям.
Третий уровень:
- посильное участиев делах благотворительности, милосердии, в оказании помощи нуждающимся -

старшему поколению, инвалидам;
- забота оживотных, природе.
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,труду, жизни
Первый уровень:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и

человечества,трудолюбие;
- элементарные представления оразличных профессиях.
Второй уровень:
- осознание приоритета нравственныхоснов труда, творчества, создания нового;
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,

старшими детьми,взрослыми в учебно - трудовойдеятельности;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома
Третий уровень:
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой

деятельности;
- мотивация к самореализации всоциальном творчестве, познавательной ипрактической, общественно

полезной деятельности
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям
человека
Первый уровень:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, культурно-историческому наследию,

государственной символике Российской Федерации, законам РФ, русскому и родному языку,
традициям, старшему поколению.
Второй уровень:
- начальные представления оправах и обязанностях человека,учащегося, гражданина, семьянина,

товарища;
- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –

представителями разных народов России, знакомствос особенностями их культур и образажизни;
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением

государственныхпраздников;
- знакомство страдициями икультурных достижениях своего края.
Третий уровень:
- посильное участие в социальных проектах общественных организаций патриотической и

гражданской направленности, детско – юношеских движений.
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Воспитание ценностного отношения кприроде, окружающей среде (экологическоевоспитание)
- Первый уровень:
- ценностноеотношение к природе;
- усвоение элементарных представлений об экологически грамотном взаимодействии человека с

природой.
Второй уровень:
- элементарные знания о традицияхнравственно- этического отношения к природе в культуре народов

России, нормах экологической этики.
Третий уровень:
- посильное участие в природоохранительной деятельности в школе, на пришкольном участке, в

парках, поместу жительства;
- личный опытучастия в экологическихинициативах, проектах, туристическихпоходах и т. д.;
- уход и забота заживотными и растениями.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Первый уровень:
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- элементарные представления об этических и художественных ценностях отечественной

культуре; получение элементарных представлений о культуре ношения
одежды
Второй уровень:
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, культурных

традиций, фольклора народовРоссии;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающемумиру и самомусебе;
- обучение видетьпрекрасное в поведении и труделюдей.
Третий уровень:
- первоначальный опыт самореализации вразличных видах творческой деятельности;
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах и формах художественного

творчества.
1.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни – это
комплексная программа формирования знаний,установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.
Она вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО
обучающихся с НОДА: формирование представлений о мире в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в
окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Программа формирования экологической культуры разработана на основесистемно-деятельностного

и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-
территориальных и иныхособенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного
процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а
также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и
другими общественными организациями.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства.
Направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с НОДА действовать
предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для обучающихся с

НОДА с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил

поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью,
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• чувствительность к различным воздействиям при одновременнойинертности реакции на них,
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обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и
существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся.
Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса, направленная на

создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации учебного процесса, создание условий, гарантирующих охрану и укрепление
физического, психического и социального здоровья детей с НОДА.
Задачи программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных

психофизиологических особенностях здоровья и резервныхвозможностях организма детей с НОДА;
- научить детей с НОДА осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и

укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,

полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,

двигательной активности, научить ребёнка с НОДА составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового

образа жизни;
- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
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здорового образа жизни и организацииздоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов дляобучающихся с НОДА с учетом их

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,

наркотических и сильнодействующихвеществ;
- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

обучающихся с НОДА реализуется по следующим направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью

реализации необходимых условий для сбереженияздоровья обучающихся с НОДА.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с НОДА
установку на безопасный, здоровый образжизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных
с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся с НОДА, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных
формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при
проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об

экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культурах народов России,
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения
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первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке,
в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных
представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей
расширение опыта общенияс природой.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)по вопросам охраны и

укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения
родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Организация работы ОУ по формированию экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни включает:
- организацию режима дня детей с НОДА, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе;
- организацию просветительской работы с обучающимися с НОДА иродителями.
1. Организация режима дня обучающихся с НОДА, их нагрузка, питание, физкультурно-
оздоровительная работа.
• При поступлении в ГБОУ СОШ с.Подстепки многие дети имеют те или иные отклонения в

состоянии здоровья, отстают в физическом развитии, поэтому организация образовательного процесса
в школе строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Расписание уроков
составлено с учетом дневной и недельной динамики работоспособности учащихся. Продолжительность
учебной недели во всех классах составляет пять дней. Продолжительность уроков в первом классе в 1
четверти – 35 минут, во второй четверти – 35 минут, со второго полугодия – 40 минут; во 2-4 классах с
1 сентября – по 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, кроме
того, предусмотрена 1 большая перемена 40 минут.
2. Организация просветительской работы в ГБОУ СОШ с.Подстепки с обучающимися с
НОДА предусматривает разные формы занятий:
• проведение часов здоровья;
• классных часов;
• занятий в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,викторин, экскурсий, акций и т.

п.;
• организацию дней здоровья.
Организация просветительской работы с родителями (законнымипредставителями).
• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
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проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и
т. п.

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с НОДА, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
Она включает:
1. внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных мероприятий,

направленных на формированиеэкологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни;
2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,

профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры;
3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,

направленных на пропаганду здорового образа жизни;
Просветительская и методическая работа с педагогами,специалистами и родителями (законными

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной
организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны
и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;
• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно- методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры здорового и

безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию
здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеурочной
деятельности обучающихся с НОДА, эффективной организации физкультурно-оздоровительной
работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными
представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся с НОДА ценности
здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.
Структура формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни.
1. Здоровьеберегающая инфраструктура.
2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с

НОДА.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация дополнительных образовательных программ.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для обучающихся с ОВЗ

является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельностьшкольников – понятие, объединяющее все
виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач
их воспитания и социализации.
Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал урочной

и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной активности
может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок временное
пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида деятельности и несёт в
себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств.
Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика,
учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения
обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную
деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во
внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической или насильственной
(приказной) и формальной. При организации внеурочной деятельности необходимо максимально
опираться на позитивный опыт ребёнка.
Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения обучающегося

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого
обучающегося с НОДА, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития

обучающихся с НОДА с учетом их возрастных и индивидуальныхособенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневнойжизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегосяв разных видах

деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности,

уменияправильно оценивать окружающее и самих себя,
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению

трудностей,целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социальногоопыта;
- формирование положительного отношения к базовым
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общественнымценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной

организации;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
- родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и

сопереживания им.
Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования отводится 10

часов в неделю, предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5
часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). Эти часы
распределены по направлениям образовательно-воспитательной деятельности:
- спортивно-оздоровительное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- духовно- нравственное;
- социальное.
Следует учитывать, что внеурочная деятельность:
• является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;
• способствует в полной мере реализации требований федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования для детей с НОДА;
• не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не только во

второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и праздничные дни
(например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, походы и др.);
• преимуществами данного компонента образовательного процесса является: предоставление

учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника;
• наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции

образовательной организации
Любая образовательная деятельность должна давать результаты.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут бытьтрёхуровней.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
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уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном
и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 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 равноправное взаимодействие школьника с другими
школьниками на уровнекласса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде.
Именнов такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первоепрактическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить(или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и материальных

возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность обучающихся 1-4 х классов строится
следующим образом. Для организации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовлечены не
только учителя начальных классов, а так же учитель физической культуры педагог – психолог,
дефектолог.
Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей (законных

представителей) и детей.
Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему

позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных и
духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию
производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель
развития и взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность обладает огромным
воспитательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно
быть успешным, где можно «самовоспитываться» всоответствии со своей шкалой ценностей.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
3. Организационный раздел
Учебный план, календарный учебный график, календарный план воспитательной работы

соответствуют данным разделам ФОП НОО.
Обязательные предметные области федерального учебного плана и учебные предметы соответствуют

ФГОС НОО.
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Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее5 часов (пункт 3.4.16.
Санитарно-эпидемиологических требований).
Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА представляют собой

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и
структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации
указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной
среды для обучающихся с НОДА, построенной с учетом их особых образовательных потребностей,
которая обеспечивает высокое качествообразования, его доступность, открытость и привлекательность
для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие
обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья
обучающихся.
3.1. Учебный план
Учебный план соответствует ФОП НОО и размещается на сайте школы. Ознакомиться с учебным

планом можно на сайте ГБОУ СОШ с.Подстепки в разделе «Учебный план».

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график ГБОУ СОШ с.Подстепки соответствует требованиям ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ.
Календарный учебный график разработан на основе федерального календарного учебного графика.
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Режим работы -5-

дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34

недели, в 1 классе – 33 недели.
Учебный год в ГБОУ СОШ с.Подстепки начинается 1 сентября. Если этот день приходится на

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
Учебный год в ГБОУ СОШ с.Подстепки заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не
менее 7 календарных дней.
Продолжительность учебных четвертей составляет:

I четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов);
II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов);

http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/onset/obrazov/uchplan/
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III четверть – 11 учебных недель (для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов);
IV четверть – 7 учебных недель (для 1–4 классов).
Продолжительность каникул составляет:
по окончании I четверти (осенние каникулы) – не менее 9 календарных дней

(для 1–4 классов);
по окончании II четверти (зимние каникулы) – не менее 9 календарных дней

(для 1–4 классов);
дополнительные каникулы – не менее 9 календарных дней (для 1 классов);
по окончании III четверти (весенние каникулы) – не менее 9 календарных дней

(для 1–4 классов);
по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.
Продолжительность урока не превышает 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены

(после 2 или 3 урока) – 20–30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков
устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не

менее 20–30 минут, за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется
по специальной индивидуальной программе развития.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно

в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки
в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз

в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю

6 уроков за счет урока физической культуры.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в

первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день
по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;
в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый;
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна

организация дополнительных каникул независимо от четвертей.
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Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее
19 часов.
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных)
занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20
минут.
Календарный учебный график ГБОУ СОШ с.Подстепки составляется с учётом мнений участников

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий
учреждений культуры Самарской области и определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года.
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «Формы,

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
Ознакомиться с календарным учебным графиком можно на сайте ГБОУ СОШ с.Подстепки в разделе

«Календарный учебный график».

http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2021/tekeshei%20kontrol.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2021/tekeshei%20kontrol.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2021/tekeshei%20kontrol.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2024/god%20kalend%20ucheb%20grafik%202023-24.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/onset/obrazov/uchkalen/
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
обучающихся с НОДА
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям

получения образования обучающимися с НОДА, представляют собой систему требований к
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной
основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией
обучающихся.
3.1.1. Кадровые условия
В штат специалистов ГБОУ СОШ с.Подстепки, реализующей АООП НОО для детей с НОДА

входят учителя, педагог-психолог, учитель-логопед.
Основная часть педагогов ГБОУ СОШ с.Подстепки, в том числе реализующие программу

коррекционной работы АООП НОО ОВЗ, имеют среднее или высшее профессиональное
образование по направлениям ("Педагогическое образование", "Психолого- педагогическое
образование").
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по направлению «Психолог.

Преподаватель психологии».
Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование и диплом о профессиональной

подготовке по направлению «Специальная психология и коррекционная педагогика».
В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и

руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП НОО
для детей с ОВЗ утвержден план-график по повышению квалификации и переподготовки
педагогов по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с НОДА в
системе школьного образования.
3.1.2. Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном
задании по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. Государственное задание
устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение государственного задания по реализации АООП НОО осуществляется
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на основе нормативного подушевого финансирования.
Расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств,

необходимых для реализации АООП НОО в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый
раздельно для образовательных организаций.
Структура расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения планируемых

результатов:
· расходы на оплату труда работников школы, реализующих АООП НОО;
· расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,

информационного обеспечения образовательного процесса, игр, игрушек;
· прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
ГБОУ СОШ с.Подстепки самостоятельно принимает решение в части направления и

расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения задания,
придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования
бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию АООП НОО (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью школы).
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются«Положением

об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах ГБОУ СОШ с.Подстепки».

3.1.3. Материально-технические условия
Требования к организации пространства
Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, является возможность

для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры
организации.
В организации созданы надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие

возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и помещения организации и
их пребывания, а также обучения и воспитания (включая пандусы, специальные лифты,
специально оборудованные учебные места и т.д.). С этой целью на территории предусматриваются
плавные переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой, например, с тротуара на проезжую
часть и другое.
Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на территорию организации

установлен пандус у входа в здание. Пандус должен быть достаточно пологим (10-12 ), чтобы
ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса

http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2022-2023/oplata%20tryda%2024%2011.pdf
http://podstepki-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2022-2023/oplata%20tryda%2024%2011.pdf
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должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик
(высота - не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину
пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание
коляски. Двери здания должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе
ребенок на коляске может скатиться вниз.
Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, занятий и

прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов.
Прием зонирования делает пространство класса узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным
для обучающегося с НОДА, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования,
настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня
собственной активности.
На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную физкультпаузу с

включением лечебно-коррекционных мероприятий.
Логопедический кабинет должен быть оснащен оборудованием для диагностики и коррекции

речи, обучающихся с НОДА, имеющих различные по форме и тяжести речевые и языковые
нарушения.
Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для организации групповой и

индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и их семьям.
Организация может иметь следующее специальное оборудование:
специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах и другое. Во многих многофункциональных

креслах-колясках дети могут проводить значительное время. В них имеется столик для приема
пищи и занятий, съемное судно, отделение для книг, специальная емкость для хранения термосов
с пищей.
- мебель, соответствующая потребностям ребенка;
Педагоги и администрация организации должны регулярно запрашивать рекомендации к

осуществлению лечебно-профилактического режима, учитывающие возрастные изменения.
Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима для

каждого обучающегося с двигательной патологией. В соответствие рекомендациями врача-
ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и передвижения ребенка с
использованием технических средств реабилитации, рефлекс- запрещающие позиции (поза,
который взрослый придает ребенку для снижения активности патологических рефлексов и
нормализации мышечного тонуса), обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка
в пространстве и возможность осуществления движений.
Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты,

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая
положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка.
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Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной патологией должен
получать необходимый специальный комплекс лечебно-восстановительных мероприятий на базе
медицинских организаций, проходить курсы лечения в специализированных больницах и
реабилитационных центрах.
Комплекс восстановительного лечения представляется ортопедо-неврологическими

мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, протезно-
ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической службы,
должны осуществлять врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а также младший
медицинский персонал.
Требования к организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно.
В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук,

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА
должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.
При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия,
внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные
места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в
помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо
предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени.
Необходимо соблюдение следующих требований:
- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с двигательной

патологией воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены, кушетки, для смены памперсов и т.д.);
- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей обучающегося с

нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации (наличие адекватно
оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.).
Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом

обучающихся, а также специализированными креслами-столами для обучающихся с
индивидуальными средствами фиксации, предписанными медицинскими рекомендациями.
Требования к техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию

(ассистивные средства и технологии).
В ГБОУ СОШ с.Подстепки созданы условия для функционирования современной

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий (в том
числе, флеш-тренажеров, инструментов Wifi, цифровых видеоматериалов и других),
обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него
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результатов обучения.
Для использования компьютерных технологий необходим дополнительный стол для размещения

компьютера, который должен быть легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла. Очень
важно вовремя оценить потребности пользователей и разместить соответствующим образом
электророзетки.
В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать бесполезных или

отвлекающих внимание изображений, препятствующих осуществлению быстрого выбора того или
иного действия. Также полезно назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто
используемых программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее
используемыми программами.
Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия

необходимо осуществлять совместно со специалистом. Использование встроенного в стол или
горизонтально расположенного, плоского чувствительного монитора может быть в некоторых
случаях полезным для выработки навыков зрительно-моторной координации (удержания взгляда и
выполнение движения рукой в одной и той же области).
В работе желательно использовать:
специальные клавиатуры (в увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой,

ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши
(джойстики, роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки, компьютерная программа
"виртуальная клавиатура".
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и
позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.
Учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями

информатизации школы, используя видео- и аудио технику. Среди простых технических средств,
применяемых для оптимизации процесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и
специальные накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с
минимальными усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие
проявления тремора при письме. Для крепления тетради на парте ученика используются
специальные магниты и кнопки.
Образовательная организация должна обеспечена учебниками и (или) учебниками с

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной и АООП НОО
обучающихся с НОДА на определенных учредителем образовательного учреждения языках
обучения и воспитания.



109

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.
В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук,

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА
должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.
Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений
(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы,
сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен
тьютор.
3.1.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Это обусловлено большей,
чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с НОДА.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с НОДА.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с НОДА

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса

включают:
1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с НОДА.
2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных

отношений.
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базахданных.
4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной
деятельности и исследований).
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Образование обучающихся с НОДА предполагает ту или иную форму и долю обязательной
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех
и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки,
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную
консультациюквалифицированных профильных специалистов.
В ГБОУ СОШ с.Подстепки информационные условия реализации АООП НОО для детей с

НОДА обеспечены за счет:
- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и ходереализации

АООП НОО для детей с НОДА;
- участие педагогов и администрации в формах сетевого взаимодействия образовательных

сообществ по проблемам реализации АООП НОО для детей с НОДА.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с.Подстепки является
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудовогоразвития обучающихся.
Созданные в ГБОУ СОШ с.Подстепки условия обеспечивают:
– соответствие требованиям ФГОС;
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального

здоровья обучающихся;
– обеспечивают реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов ее

освоения;
– учитывают особенности ГБОУ СОШ с.Подстепки его

организационнуюструктуру, запросы участников образовательной деятельности;
– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,

использования ресурсов социума.
Раздел АООП НОО, характеризующий систему условий, содержит:
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,

информационно-методических условий и ресурсов
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целямии

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательной организации;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
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- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации АООП НОО ГБОУ СОШ с.Подстепки базируется на

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в ГБОУ СОШ с.Подстепки условий и ресурсов реализации АООП

НОО;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам

АООП НОО ГБОУ СОШ с.Подстепки,сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательной деятельности;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы

условий;
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных

этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.2. Контроль за состоянием системы условий
Оценка условий реализации АООП НОО предусматривает проведение контроля состояния

условий. Предметом контроля выступают показатели «дорожной карты» развития условий .
Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации АООП

НОО соответствует федеральным требованиям к показателям эффективности деятельности
организации, подлежащей самообследованию.
Оценка условий реализации АООП проводится:
– на этапе разработки АООП (стартовая оценка);
– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании.
Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании результатов

образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению. Стартовая оценка
условий дополняется «дорожной картой» их развития запериод реализации АООП того или иного
уровня общего образования.
Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния

условий. Предметом контроля выступают:
– выполнение показателей «дорожной карты» АООП;
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– совокупное состояние условий образовательной деятельности.
Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной деятельности

ОО включаются в отчет о самообследовании.
Для отчета о самообследовании используются те же параметры, которые составляют структуру

оценки условий реализации АООП НОО.

Объект контроля Содержание контрольных действий
Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню

профессиональной квалификации
педагогических и иных работников

образовательного учреждения, работающих
в условиях реализации ФГОС.
Оценка результативности их деятельности.
Организация коррекционной работы, проверка её

исполнения.
Психолого-

педагогические условия
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной

квалификации работников образовательного учреждения, работающих в
условиях реализации ФГОС.
Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в

школе.
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.

Финансовыеусловия Осуществление расчетов потребности всехпротекающих в ОУ процессов в
ресурсах и отражение этой потребности в бюджете учреждения.
Осуществление исследований по изучению спроса образовательных услуг в

пределах бюджетной деятельности.
Проверка по привлечению дополнительных финансовых средств

Материально- технические
условия

Оценка степени соответствия материально- технического обеспечения
требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной
оснащенности учебного процесса.
Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их использования;

соответствия требованиям к оборудованию иучебным помещениям с учетом
особенностей образовательного процесса.
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние

материально- хозяйственной деятельности в школе.
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Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.

Учебно-методические
условия

Оценка степени соответствия учебно- методического обеспечения
требованиямФГОС.
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние

учебно- методического обеспечения в школе.
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.

Информационные
условия

Оценка степени обеспеченности
электронными ресурсами.
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации

для участников образовательных отношений, методических служб, органов
управления образованием.
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояниеинформационного обеспечения в школе.
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.

Оценочные и методические материалы реализации АООП НОО

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится
педагогический коллектив ГБОУ СОШ с.Подстепки. Одной из составляющих образовательных
отношений является система оценивания и регистрации достижений обучающихся, которая
является основным средством диагностики проблем обучения и осуществления обратной связи
между всеми участниками образовательной организации. Система оценивания представляетсобой
не только процесс выставления отметок учителем, но и процесс оценки своей деятельности самим
обучающимся (его самооценка).
Основной целью и направлениями оценочной деятельности планируемых результатов в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
являются оценка результатов освоения обучающимися обязательного минимума федерального
государственного образовательного стандарта, образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательного учреждения. Оценка результатов деятельности
проводится с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и
тенденциях развития системы образования в образовательной организации, предоставления
информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательной



114

организации, а также с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного
общего образования.
Обязательному систематическому исследованию подлежат учебные достижения и качество

воспитания обучающихся, влияние учебно- воспитательного процесса на состояние здоровья
обучающихся.
Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом с педагогических, психологических и социальных позиций.
Уровень образовательных результатов обучающихся 1-4 классов определяется:
- достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов

самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов различных уровней.
Оценка качества знаний и умений обучающихся 1-4 классов проводится в виде: входных,

текущих, тематических, итоговых контрольных работ. Методы и приемы контроля: устные,
письменные, тесты. Данные формы предполагают разнообразные измерительные средства как
традиционные (контрольные, самостоятельные, проверочные работы и т.д.), так и современные
(входные и итоговые работы, защита творческих и проектных работ). Такая система оценивания
позволяет осуществлять не только контроль знаний, умений и навыков обучающихся, но и
определять уровень сформированности у них ключевых компетенций. В процессе оценки
используются разнообразные методы и формы, дополняющие друг друга (стандартизированные
письменныеи устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, наблюдения и
др.).
Достижения обучающихся 1-4 классов определяются:
- по результатам контроля знаний,
- по динамике успеваемости по четвертям и окончанию года.
Материалы текущего и промежуточного контроля обучающихся разрабатываются учителями

ГБОУ СОШ с.Подстепки обсуждаются на заседаниях школьных методических объединений,
согласовываются садминистрацией.
В ГБОУ СОШ с.Подстепки используются учебно-методические и оценочные материалы,

которые включают в себя: печатные и электронные носители научно- методической, учебно-
методической, психолого-педагогической литературы, кроме того педагоги школы
самостоятельно разрабатывают методические материалы и оценочные материалы, которые
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находятся в учебных кабинетах, у руководителей методических объединений, у педагога-
психолога школы.


		2024-12-05T10:58:07+0400
	директор А.Е.Семенов 
	Я являюсь автором этого документа




